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К И РИ Ш

Узбекистон Республикасинипг жахои хамжамияти билам иктисодий, 
сиёсий, маданий алоцаларининг кенгайиши хамда таълим сохасидаги 
давлатлараро интеграция бутун таълим системасини, ёш авлодни 
тарбиялаш ягараёнини тубдап узгартиришни талаб килади. Хал к 
таълими системасининг босцичлари, яъни мактабгача таълим, урта ва 
махсус таълим, профессионал тайёргарлик ёшларнииг маънавий ва 
ахлокий /кихатдап баркамол инсон булиб стишишиии таъминловчи 
булинмалар булиб, уларни умумий, яхлит бирлик деб цараш замой 
талабларидан биридир. Шундаи келиб чиццан холда, Кадрлар тайёрлаш 
миллий дастури Узбекистон Ресиубликасида таълим системасини 
ривожлантириш, ясамиятда замонавий ислоцотларни изчиллик билан 
утказиш, келаяшкда юкори малакали уцитувчилар тайёрлашни назарда 
тутади. Бу, уз навбатида, лиги авлоднинг маънавий стук, профессионал, 
иктисодий ва иягтимоий со^адаги турли муаммоларни ечишда фаол 
кадр булиб етишишига хизмат килади.

Олий укув юртларининг мух,им вазифаларидан бири, бу — илмий- 
тадкикот са.юхиятига эта булгаи ёшларга иткодий ва танкидий 
фикрлашни ургатишдир. Филология факултетлари битирувчилари 
фацат аник билимлар за^ирасинигина эмас, балки илмий иш услуби 
ва аналитик (|)икрлаш куникмаларипи х,ам эгаллашлари лозим. Илмий 
адабиёт билан ишлаш, етарли даражада }̂ ал этилмаган долзарб 
муаммоларни тугри аницлай олиш, амалдаги тил х,олати ва унга боглиц 
булгаи турли жараёиларни чуцур ч-ахлил цилиш, умумлаштириш, 
изланишлар патижаларининг аник, изчил ва мантицли булишига 
эришиш шулар /кумласидандир.

Бугунги кунда талабаларда танкидий фикрлашни ривожлантиришга 
катта :У1/[ ибор берилмоеда. Таицидий фикрлаш цобилияти эса, объектни 
тахлил цилиш, циёслаш ва изохлаш, ундан фойдаланиш, эскича 
царашларни янгилаш, муаммоларни ечиш ва фикрларни объектив 
бахолаш сингари фаолият турларида яццол кури пади. Талабаларнинг 
тш1цидий фикрлаш куниггмалари бевосита олий уц̂ ув юртлари томонидан 
бериладиган тавсиялар асосида ривожлантирилади. Ш у боне курс 
лойицаларини тайёрлаш  ва битирув малакавий ишлари цамда 
магистрлик диссертацияларини ёзиш да мазкур цулланма ёш  
тадцицотчилар(бакалавриатура ва магистратура талабалари)га,
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лингвистика йуналишидаги фанлар(назарий грамматика, назарий 
фонетика, лексикология, стилистика, таржима тарихи...) ва чет тили 
уцитиш методикаси буйича илмий ишларга радбарлик киладигап ёш 
укитувчиларга мулжалланган.

Дулланмада магистрлик диссертациялари, битирув малакавий 
ишларининг асосий кием лари мазмуни ва уларни тайёрлашга оид олий 
ва урта махсус таълим вазирлиги томонидан куйилгап галаблар 
курсатилган. Бакалавриатура талабаларининг битирув малакавий 
ишлари, магистрлик диссертацияларининг илмий аппарати тилшуиослик 
фанининг турли аспектлари ва чет тили уцитиш методикаси буйича 
айрим якуний ишлар мисолида курсатилган. Цулланмада тадцицот 
ишларига илмий радбарликпинг амалга оширилиши, илмий ишларни 
ёцлашни ташкил этиш хамда бажарилиш сифатиии бахолаш хацида 
дам матлумот берилган.

Бакалавриатура ва магистратура талабалари айрим олинган 
фикрларни яхлит тарзда бокловчи илмий матн ва сузлар компрессияси 
цоидаларини яхши билишлари зарур, чунки бу ж  и дат ишда уз аксипи 
топади.

Иловада битирув малакавий иши ва магистрлик дисссртацияси титул 
варагининг намунаси(Илова1.1), илмий радбарнинг ёзма тадриз- 
хулосаси шашш намунаси(Илова 1. 2 ) , димояга куйилгап ишга ка(|)едра 
томонидан берилган хулоса(Илова 1. 3 ) , битирув малакавий ишига 
берилган та криз ( И лова 1. 4 ) ,  расмий оппонентнииг магистрлик 
диссертациясига берган тац р и зи ( Илова 1 .5 )  ва магистрлик  
диссертациясинииг Давлат Аттестация Комиссияси (ДАК) аъзоларига 
тацдим этиладиган аинотацияси памуналари (Илова 1.6) берилган.

»
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АСОСИЙ ЦОИДАЛАР

Бигирув малакавий иши(БМИ) ва магистрлик диссертацияси(МД) 
олий укув юрти битирувчи курс талабаси томопидан мустацил ёзилгаи 
илмий иш цисобланади. Малакавий ишнинг максади чет тили буйича 
олингаи пазарий ва амалий билимларни, х,амда турт йил уциш 
мобайпида эгаллагаи огзаки ва ёзма нутц куникма ва малакаларини 
мустацкамлаш ва кенгайтиришдан иборат. БМИ ва магистрлик 
диссертациясиии ёзиш ва шакллантириш жараёнида илмий ва танцидий 
фикрлаш цобилияти шакллапади, мустацил илмий иш ёзиш малакалари 
ривожлантирилади.

Тилшунослик йуналишидаги фанлар ва чет тилини уцитиш  
методикаси буйича БМИ ва МДлариии ёзиш умумий геоида лари 
(расмийлаштириш стандартлари) бир хил булганлиги сабабли, биз 
юкорида айтиб утилгаи фан с,охал а ри буйича БМИ ва МДлариии 
ёзишга алокадор умумий методик тавсиялар берамиз. Бу уриида улар 
уртасидаги айрим фарцли томонларга тухталиб утамиз.

Тил — мулоко'г воситаси булиб, уии тукридан-тугри кузатиб 
булмайди. Фа цат шахенинг нугк (|)аолиятиии, нутц натижаси — яъни 
матнни пузата олиш мумкии. Кузатувларимиз натижаларини  
умумлашгирсак, биз матнлар йигипдисига эга буламиз. Ленин бу х,али 
тил эмас, балки фацатгина тил материалидир (Л.ВЛЦерба атамаси) 
ва у цар доим хам лугат ва грамматика китобларида аниц цайд 
этилмаган.

Тилшуносликнинг мохияти — бу тил воситаларини та дни к килиш, 
лингвистик изланиш ва тахлилнинг мезх)дологияси хисоблаиади. Хрзирг и 
замон тилшунослигида тилнинг прагматик томонига катта ахамият 
берилмоеда. Прагматика сузи, практика сузига яцин булиб, грек тилидаги 
“прагма”, яъии “харакат” сузидан келиб чиккап. Прагматика инсои 
фаолиятииинг турли жабхаларида тил фактларинииг тутган урии ва 
умуман, белги системаси унсурларини изохлаб беради. Демак, у тилни 
цулланиш жараёнида у|М'анади.

Методика с|)анининг мох,ияти — укитиш цонуниятларини тадкик, 
этиш ва изланиш суигида илмий-назарий, методик ва илмий жицатдан 
асосланган тавсиялар ишлаб чицишдир.

Шундай цилиб, тилшуносликда тил, унинг системавий тузилиши, 
семантик-синтактик жих,атларнинг узига хослиги, уларнинг нутцдаги 
вазифаси каби масалалар у|)1’анилади.
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Методикада эса тил ургатишнинг мацсадлари, мазмуни, воситалари, 
услуб ва усуллари урганилади.

Шу сабабли тилшунослик ва тил уцитиш методикаси турли хил 
объект, предмет, изланиш методи ва доказоларга эга.

Бакалавр ва магистрлар илмий тадкикотлари лингвистик аспектлар 
ва (ЧТ) уцитиш методикаси буйича бир хил боскичларга эга [6,7,11]:

— мавзу долзарблигини асослаш;
— максад ва вазифаларни куйиш;
— тадцицот объекта ва предметини апиклаш;
— мстодларни танлаш;
— тадцицот натижаларининг мудокамаси;
— хулосалар чикариш ва эришилган натижаларни бадолаш.
Лекип чет тили уцитиш методикаси фаиидан ёзиладиган илмий

ишларда тадцицот фаразини илгари суриш хам амалга оширилади ва 
бу ([)араз тажрибавий текширувлар натижаси билан исботланиши лозим 
(цараиг 19-бет).

Тадцикотнипг айтиб утилган боскичларипи батафсилроц куриб 
чи^амиз.

МАВЗУ ТАНЛАШ ВА УНИ АСОСЛАШ

Изланиш муаммоси ва тадцицот объектига ёндашув масалалари. 
Талабалар ва магистрлар илмий ишларинипг муваффацияти уларнинг 
яхши назарий тайёргарлиги ва ишлаш цобилиятларигагина эмас, балки 
муаммо ва тадцицот йуналишларининг тугри танланганлигига дам 
боглиц. Илмий изланиш мавзуси ва йуналишлари материалиинг 
ургаиилганлиги, дамда талаба ва магистрларнинг кизициш ва 
мойилликлари даражасини хисобга олган долда аникланади- Шуиинг 
учуй изланувчи турли йуналиш лар мавжудлиги ва цуйилган 
вазифаларнииг ечимини топишга цандай ёндашиш кераклиги хакида 
аник тасаввурга эга булиши шарт. Ишлар билан боглик булган тил 
додисалари габиатан куп булганлиги учуп, битирув малакавий иши ва 
магистрлик диссертацияси мавзуларини танлаш имкониятлари кенг 
дисобланади.

Битирув малакавий ишининг мавзуси 7-семестр бошида тегишли 
кафедра йигилишида тасдикланади.

Магистрлик диссертациясининг мавзуси биринчи курснинг иккинчи
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семестри бошида кафедра йигилишида илмий радбар иштирокида 
магистратура илмий кенгаши томонидан тасдидл а п а ди(3 .5 5 5  ).

Цатор чет эл уииверситетларида БМИ талабанинг м ахсус  
семинарлардаги меднати натижаси дисобланади. Талабага ушбу мавзуга 
я дии курс ишлари ва умумий муаммоларга дойр саволлар берилади. 
Сунгги босдичда талаба ва радбар биргаликда изланишлариинг 
йуналишини белгилаб оладилар. Бирод, куп холларда мавзу таилаш 
талаба томонидан амалга оширилади. Мавзулар руйхати кафедра 
томонидан ишлаб чидилади. Мавзу таилаш жараёнида талабанинг 
илмий изланишлари, дизидиши, ва иазарий тайёргарлигини дисобга олиш 
мудим. Биринчи навбатда, талабани кап дай мавзуда изланишлар олиб 
бориш куп рок дизидтириши апикдаб олиниши керак. Малакавий 
ишнинг мавзуси талабанинг илмий ва амалий дизидишларига мос келиши 
лозим. Бу, биринчи навбатда, мунтазам равишда мавзу буйича керакли 
маълумот туплаган ва кафедра кош и да ги илмий гугаракларда, 
ка<|х;дралардаги турли конференциялар дамдаталабалар илмий жамияти 
та н лов лари да датнашгап талабаларга тегишли. Чет тилини удитиш 
методикаси буйича БМИ мавзусини танлашда талабаларнинг дайси 
бири мавзу буйича тулидрод материал йига олиш ва Узбекистоп 
Рсспубликасидаги турли удув муассасалари тажрибасидан кенг 
фойдаланиш имкониятига эга экаилигини дам дисобга олиш керак. 
Тилшунослик буйича БМИ ва МДга мавзу танлашда талабанинг 
келгусида филология фанлари содасида мутахассис булиб етишишиии 
эътиборга олиш, бу соханинг асосий йуналишларига хос булган 
муаммоларни чу кур ургаииши, ва ургаиилаётган чет' тилидаги илмий 
муаммоларни амалий купикмалар билан биргаликда дуллашига адамият 
бериш.

Одатда, БМИлари ва МДларда муаммо муайян ракурсда очиб 
берилади. МДда эса бу марса тулидрод очиб берилиши дам мумкин.

Изланиш йулидаги турли мушкулликлар,куп долларда мавзу билам 
биринчи танишиб чидданда анид куринади, иш жараёнида эса 
муаммонинг янги дирралари очилади. Изланувчи уз ишига шупгиб 
кетади, лекин биринчи режа донидарли булиб чидмайди. Шунда бу 
ишдаги муаммонинг сабабларипи анидлаш истаги тугилади ва бу уз 
навбатида ишнинг тузилишига дам узгартиришлар киритишга олиб 
келади.
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Илмий изланиш муаммоси ва мавзу йуналиши аник, асосланган 
булиши, урганилаётган материалнинг урганилганлик даражаси билап 
анидланиши керак.

Берилган муаммони хал дилиш учуй масаланинг дайси томоилари 
урганилмай долганлигини эътиборга олиш ва шуига асосланган долда 
изланишнинг максад ва модиятини белгилаб олиш зарур. Бу битирувчи 
талабадан урганилган илмий адабиётларии яхши билиш, улардан уз 
ишида унумли фойдалана олиш ва муаммо ечимига ижодий ёндащишни 
талаб дилади. Шу тарифа илмий изланишни мавжуд илмий адабиётни 
урганиш, умумий ишлар билан танишиш ва шу масалага оид тил 
фактларини йигишдан бошлаш керак. Бу урганилаётган масалаларнинг 
асосий мавзулари дадида анид тасаввурнииг шаклланишига ва 
танланган мавзуни туири ёритишга ёрдам беради.

Зарур материаллар йигилгандан сунг изланувчи (таддидотчи) уни 
урганишга киришади. БМИ ва МД муаллиф мутахассислиги буйича 
ёдлайдиган диссертациясида узининг асл маибалар устида мустадил 
ишлай олишини иамоён дилиши керак.

Бошлангич мамба ёки тандидий адабиёт билан ишлаганда талабалар 
купинча идтибосларпи тартибсиз тарзда ёзиб олишади. Бундай ёзувли 
идтибослардан фойдаланиш дийин, чунки бундай ёзилган манбалардан 
бирор-бир маълумот олиш i;yi 1 вадт ва куч талаб этади.

Адабиётларии урганишда ишни тугри ташкил этиш нафадат  
меднатни енгиллаштиради, балки материални дайта куриб чидиш 
имкоиини беради. Илмий матн услубини кузатиш, тилшунос ва 
методистларнинг асосий иазарий фикрларига кура гурудлаш, танлаб 
олиш, дайд этилган материални урганиш ва тадлил дилиш жараёнида 
уларни системалаштиришни енгиллаштиради.

Удитиш жараёнида юзага келган у ёки бу фикр шартли белгилар 
билан белгиланиб алодида варадларга ёзилади. Бир-бирига ядин изод 
ва дайдлар олинган манба курсатилган долда бир руки остида 
бирлаштирилади.

Хар бир боб кичик параграфларга булиниб кетиши мумкин. Номлар 
(шартли ёки етарлича анид булмаган долда д а м )материални  
системалаштириш имкоиини беради, режалаштирилган жойда бирор 
бобнинг пайдо булиши ва бошдаларининг етишмаслиги ишда очилиши 
лозим булган муаммолар куламини белгилайди.

Буидай йусинда системалаштирилган материални тушуниш ва унинг
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асосида хулоса чицариш осой. Шуни эсда тутиш лозимки, нимаики 
кайд этилмасин (матидан кучирмалар, узгаларнинг фикрини айтиб 
бериш, уцилган мати буйича уз фикрини баён цилиш), уларнинг аник 
манбаси куреатилиши ва улар иктибос тарзида расмийлаштирилиши 
ксрак. Уцилган материалга тадцицот иши давомида цайта мурожаат 
цилиш га тукри келади, цайдлариинг бетартиблиги эса вацтнинг бскор 
кетишига сабаб булади. Хотирага таянган, долда уз фикрларини ёзиб 
олмаслик йулини тутишни оцлаб булмайди. Пайдо булган фикр ёддан 
кутарилиши мумкин, лекин ёзиб олинган фикрлар эса шу дужжатга 
янгича назар билаи царалаётганда, фикрлаш оцимини жоплаитиришга 
хизмат цилиш и мумкин.

Изланиш мавзусининг йуиалиши ва муаммосини тукри аницлаб 
олиш энг мухим вазифалардан бири булиб, ишиипг муваффацияти 
куп жицатдан шунга боклиц. Хатто бир хил материал устида турлича 
ёндашув асосида олиб бориладиган излаиишлар дам турлича натижа 
билаи якунланиши мумкин.

БИ ТИРУВ МАЛАКАВИЙ ИШ ВА МАГИСТРЛИК 
Д И С С Е Р Т А Ц И Я С И Н И  Т А Й Ё Р Л А Ш . УЛ АРГА  
Ц$Й И Л АД И ГАН АСОСИЙ ТАЛАБЛАР

БМИлари ва МДлари уз ички тузилиши буйича тулиц, тугаллангап 
ва мустацил тадцицот иши булиши ша|уг. Унда комншнщия, рес|)ератлаш, 
аннотациялаш ва илмий тадцицот элементлари булиши мумкин. Гарчи 
компиляция м устацилликка даъво цилмаса дам манбаларни  
сисгемалаштиришиинг, танцидий та длил, лиги мисолларни куриб чициш, 
тацдим этилган тадцицот маълумотлари ва далил-исботлари  
муаллифиинг мустацил изланаётганини курсатади. Муаллиф томонидан 
такли(|) этилган янки царорлар цатъий исботланиши ва бошца машду|) 
царорларга нисбатан танцидий бадоланиши зарур. Ишии шакллантириш 
манбалар ва танцидий адабиётни урганишдан бошлаиади. Ушбу 
жараёнда кап дай масалалар асосий урин тутиши, мавзуни очиб бериш 
учун кириш ва хулосадан ташцари неча боб зарурлиги ойдиплашиб 
цолади.

ЬМИ ва МДнинг таркибига цуйидаги цисмлар киради: титул вараки, 
мундарижа, шартли белгилар ва таянч сузлар руйхати, кириш цисми, 
асосий цисм, хулоса, фойдаланилган адабиётлар руйхати, илова.

Титул вараки УзРУ Олий ва урта махсус таълим вазирлигининг

10



талабларга мос холдайурицнома хуж ж атида баён цилингаи 
расмийлаштирилади.

БМИминг ва МДнииг мавзуси апиц, цисца (10 суздан кам) ва 
илгари сурилган муаммопи an hi; очиб бериши керак. Дисцартмалардап 
(|)ойдаланиш тавсия этилмайди. МД ва БМИнинг иомланишида тадциц 
цилинаётган муаммо, ишниигтугаллиги уз ис|юдасини топади, шунингдек, 
тадцицот объекти белгилаб олинади.( б. 6 —7).

М ундариж ада  боблар ва параграфлар иомлари ва улар жойлашган 
еахифалар ракамлари курсатилади. I>М И инки бобдан иборат булиши, 
МДси эса 2-3 бобдан ташкил топиши мумкин. Кабул цилингаи шартли 
белгилар, таяпч суз ва атамалар руйхати мундарижадан кейин берилади 
ва уларни изохлаш керак. Бу БМИ ва МД матнини рецензент ёки 
расмий оппонент томонидан уциш ва тушунишни енгиллаштиради.

К ирш и  цисмида БМИ илмий аппарати тартиби цуйидагича берилади:
— тадцицот муаммосининг ишланганлик даражаси ва долзарблиги;
— тадцицотнипг объекти ва предмети;
— тадцицотнинг аеоеий мацсади;
— тадцицотнинг аеоеий вазифалари;
— тадкицот услублари;
— тадцицотиинг янгилиги;
— тадцицотиинг назарий ва амалий ацамияти.
Илмий ишнинг хар бир муаллифи узидан аввал утгаи олим ва 

мутахассисларнинг тажрибасига еуяпади, бу эса мазкур масала 
юзаеидан аницланган билим куламипи кенгайтириш ва хаммага маз>лум 
булган фикрларни такрорламаелик имконипи беради. Адабиётлар билап 
танишиб хам да иш муаммосини аиицлаб олгач, БМИ ёки МД муаллис|)и 
тадцицот учун танлаб олииган мавзунинг ургапилганлиг; даражасиии 
кириш цисмида аииц асослаб бериши ва мазкур мавзу (масалам, 
муаммолар)пипг илмий адабиётларда урганилганлик холатига тавсиф 
бериши, уни цизицтираётгап муаммоларпиш' илмий тадцицотларда цай 
даражада ёритилганлиги ва бу масаланииг цайси томонлари цушимча 
урганилиши ва аницланиши лозимлигипи баён цилади. Бошцача 
айтганда, “Кириш” цисмида муаллиф мазкур мавзу ва муаммонииг 
кимлар томонидан урганилганлиги, у кимлар билан х,ам(|)икр булганлиги 
ва уз олдига цуйган вазифаларни бажаришда уларнииг царашларига 
цай даражада суяииши мумкинлиги ха вида ёзиб, уз царашларига зид 
булган фикрларни илгари cypian муаллиф ва илмий манбалар х,ацида 
батафеил маълумот беради, улар царашларининг асоссиз эканлигини
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исботлайди. Агар илгари сурилгап царашлар асоссиз эканлигига етарли 
далиллар булса, улардан муаллиф кейинроц хам танцидий хукм ва 
хулосалар чицаришда фойдаланиши мумкин. Тадциц зтилаётгап 
муаммо хусусида муаллифга фикрдош ва царши фикр билдирган олим 
ва мутахассислар томонидан урганилганлик даражасини тахлил цилиш 
а соси да олиб бориладиган тадцицотнииг истицбол йуналиши белгилаиади 
[7, 41]. Шу йул билан мазкур тадцицотнииг долзарблиги  асослаб 
берилади. Сунгра тадцицотнииг объекта па предмета аницланади. 
Урганилиш зарурияти булга и ва муаммоли ходиса тадкикрт объекта 
булиб хизмат цилиши мумкин. Унииг сирасига режалаштирилган гил 
элементларинииг функционал хусуеиятлари, гил бирликларипинг 
структуравий, семантик тавсифи, прагматикаси, мазмун режасини ва 
ифода режасини хусуеиятлари ва хоказолар киради.

Тадцицот аредмета урганиш объектииипг доирасида булади. 
Изланишнинг бир обч.екги турли гадкицот ва илмий йуналишлар учуп 
предмет булиб хизмат цилиши мумкин. Тадкикрт предмети тадцицот 
мавзуси билан мостушиши керак.

Тадцакогаапг марсад па назифалара. Тадрацотнинг мареада — бу 
тадкицотчи эришмоцчи булгап парса булиб, у тадцицот мавзуси билап 
бевосита чамбарчас боглиц. Мацсаддаи ишнипг асосий 1шзифалари 
келиб чицади. Мацсад битта ва унга эришиш учун белгиланган 
вазифаларни бажариш талаб этилади. Назифаларпи баён зтиш мух им 
ахамиятга зга, чуики у ишнипг мазмуии ва тадцицот босцичларини 
белгилаб бгради. Фанда вазифаларни и(|)ода этувчи бир цатор атамалар 
мавжуд булиб улар асосап цуйидагилардир: ургаааш , таспарлаа/, 
ааарлаш , раад атиш, тахлал ралаш , ойдаилаштараш, ёраташ, алгара  
cypauj.

Тадраротаааг лагалага  догапда, мазкур иш муаллифипинг мана шу 
мавзуга оид аввалроц олиб борилган изланишлардап фарц килувчи 
бирор-би|) нарсага эришганлиги тушуиилади.

Агар ran талабаиинг БМИ хацида кетар экЙн, тадраротаааг янгилага  
хаки да ёзиш учун у цуйидаги ибораларии цуллаши керак, масалан: 
л  у  Far тахл ал эталда па руйадагалар ааарлаада, ва х,.к; методика 
фани буйича эса: аш лаб чаралда, ааарлак каритилда, ва ц.к.лар МДда 
янгилик даража<;и БМИдагига цараганда юцорироц даражада булиши 
лозим, чуики магистрлик диссертациясининг цажми изланаётган 
муаммопи кенгроц куриб чицишга имкон беради.
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Тадкикрт илмий аппаратный расмийлаштиришпи мисоллар билаи 
куриб чипам из. Бу бизга тадкикрт объекты, предметы, макеад ва 
вазифаларини чуцурроц тушуниб олиш, шунингдек тилшуносликнинг 
баъзи булимлари ва чет тили укитиш методикаси фанидан таддидот 
яигилигини апиклаш имконини беради.

Н азарий грам м ат ика ва циёсий типология фанлари буйича 
м исоллар.

“Назарий грамматика” фан и буйича тадкикрт мавзуи: “Хозирги 
замой инглиз тилида равиш ва предлоглариинг омонимик алоцалари”. 
Таддидот объекта сифатида ёрдамчи ва маъно билдирувчи сузлар 
даражасидаги грамматик омоиимияиииг мавжудлик хусусиятлари 
олинади. Таддидот предмета эса, дуйидагилардир: анид нутд актида 
равиш ва предметларнипг омонимик шаклЛари.

Т а д д и д о т н и н г  ми к  с иди  матндаги равиш  ва олд
кумакчи(предлог)ларпипг омонимик алодаларини анидлашдир. Бу 
макеад га етиш куй и да ги умумийликдан хусусийликка йуналтирилган 
вазифаларни бажаришни тадозо этади:

— инглиз тилидаги грамматик омонимия ходисаси ва унииг 
прагматика аспектида акс эгиши имкониятларини урганиш;

— грамматик омонимиянинг турли таснифлариии куриб чикигм;
— равиш ва нредлогларни лексик-грамматик чахл ил дилиш;
— нутдда учрайдиган айрим равиш ва предлоглар уртасидаги 

омонимик алодаларни апиклаш.
Миеол учуй киёсий типология фанидан “Инглиз ва узбек тиллардаги 

замой шаклларииипг киёсий типологии та длили” деб номланган яна 
бир мавзуни олиб курамиз.

Бунда таддидот объекта булиб инглиз ва узбек тиллари замон 
тизимидаги иш-харакатпи билдирувчи грамматик шакллар — инглиз 
ва 5'збск тилларидаги шу маънони ифодаловчи замой шакллари хизмат 
килади. Тадцицотнинг предмета булиб инглиз тилидаги перфект замоли 
ва узбек тилидаги мое келувчи замой шаклларииипг ухшаш ва фардли 
томонлари хизмат килади. Таддидотнинг мщ еади  эса инглиз ва узбек 
тилларидаги замой шаклларини диёсий — чогиштирма тахдил дилишдир.

Тадцицотнинг вазиф алари:
— инглиз тилидаги замон шаклларииипг узига хос хусуеиятларини 

урганиш;
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— замом ншклларининг хозирги замом инглиз тили замом-асмект 
мгакллари орасида тутган урни;

— имглиз ма узбек тилларидаги замом маъмосими ифодаловчи 
шаклларни киёсий- гипологик жицатдан чах,лил цилиш;

— имглиз тили замом шакллари ма узбек тилидаги шунта мумофик 
маъноларни ифодаломчи замом шаклларинииг ухшаш ма фарцли 
томонларини аницлаш.

Мамзупи тадкик кил гам талаба узи олиб боргам циёсий-типологик 
чахл ил мач'ижаеида бажарилгам иш-харакат ифода .гг и л гам структура 
ма умимг мач>мо режасидаги ухшаш ма фаркли чомонларни аниклайди 
ма бу мазкур таддидогиипг ипгилигинитам!кил эч'ади.

Чет т или удит иш  м ет одикаси  буйича мисоллар:

М амзу: “ .Писомий олий уцув ю ртларида аналитик укиш  
машкулотларида бах,елашишга ургатиш методикаси.”

Лисоний олий уцув юртларидаги огзаки ма ёзма нутц амалиёти 
дареларида бахс олиб боришми ургаччнм жараёми тадцицот объект  
булиб хизмат килади.

Ьахеларпимг тузил тми, цач'лам ма мшкллари тадцицот предмеги 
еифатида хизмат цилади.

Тадцицот мадсадианалитик уциш дареларида бахслашипма ургатиш 
методикасини ишлаб чикишдир.

Таддидотнинг вазифалари.
— Назарий жихдтдан ма амалиётда муаммонинг урганилганлик 

холатими кур и б чициш;
— мумозара ма бахс утказишнииг лингмодидактик асосларини 

амиклаш, уми амалга ошириш гамойилларини шакллантириш ва шарт- 
шароичларипи чахлил цилиш;

— бахелар шакли, цагламлари ма структурасими куриб чикиш;
— талабада чамкидий фикрлаш куиикмаларини ривожлантириш, 

бацелаш а олиш ма уз нуцтаи мазарими дцлиллаб бера олиш  
малакаларини шакллантириш учуй машклар коммлексими яратиш;

— лисоний олий уцум юртлари 3-курсида уцитиладиган аналитик 
уциш дареларида бахелар утказиш буйича мечодик тамсиялар ишлаб 
чикиш.

М азкур мамзу б у й и ч а га дк и  дот я н ги л и ги  ба цс ю ритиш  
куиикмаларини шаклламтирим1 учуй шарт-шароитлар яратиш, йул- 
йурицларни аницлашдан, 3-курс талабаларининг аналитик уциш
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машкулотларида бахслар утказиш ва танцидий фикрлаш куникмаларини 
ривожлантириш усуллариии ипглаб чицишдан иборат булади.

Тадцицотга ёндашув ва унииг методлариии танлаб олиш талабалар 
илмий ишининг мухим боскичи булиб саналади ва фактик материални 
туилашиинг куроли булиб хизмат килади, бу аса куй ил га и мацсадга 
эришишнинг зарурий шартидир.

Тилшунослик ва чет тиллари укитиш методикаси буйича олиб 
бориладиган тадкикотларда ёндашув ва методлар масаласи турлича 
булгаилиги мупосабати билан уларни алохида-алохида куриб чицамиз.

I. Тилшуиосликда тил ходисаларини тадкик цилишиинг цуйидаги 
ёидашувлари мавжуд: диахрония — тил ёки тил ходисаларииинг хозирги 
давргача булган тарихи ва узгариш шарт-шароитларини акс эттиради; 
синхрония — тил ёки тил х,одисаларинипг хозирги холатини ургаиади.

Тилшуиосликда бир цаича илмий тадцицот методлари борки, улар, 
одатда у ёки бу ходиса ёхуд х,одисала|) гурухини урганиш усул ва 
цоидаларииинг йигипдисидап иборат (9 ,213) булади.

Тадцикот методи айни пайтда изланиш аспекти булиб хизмат килади, 
ва у ёки бу м(“год, методика (техника, процедура)га эга булгам гадцицот 
усуллари, улардап цай тарзда фойдаланиш, хам да олинган натижаларни 
тасвирлаш усуллариии уз ичига олади ва уларнинг кай тарзда ва 
цандай ха ж м да булипшни белгилайди.

Тадц1Щот м ет одлари

!)Ц иёсий пщ лил. Бу метод ёрдамида бир тил, кариндош гиллар 
ёки цариндош булмагап тиллардаги тахлил этилаётган ходисалариинг 
умумий ва хусусий хоссалари аниклаиади. Тил унсурларииинг 
(морфологии, фонетик, семантик, синтактик катламларида ) киёсий 
тахлил и жараёнида уларнинг структуравий хусусиятлари, ухшашлик 
ва фарцли жихатлари аницлаиади. Киёсий тахлилнииг натижалари 
ва 5'зига хос хусусиятларидан таржима пазарияси ва амалиётида хам да 
хорижий тилларни укН'['иш методикасида фойдаланиш мумкин.

2 )Велосита ташкил этувчиларга ажратиш методи. Бунда сузларнинг 
бир-бирига богликлик йуллари аниклаиади. Ушбу мез’од жуфтлик ва 
иккиланганлик тамойилига асосланган. Уида янада майдароц цисмларга 
ажраладигаи икни таркибий унсур тадлил цилинади.[6. 148 - 149]. 
Масалан:” long — legged boy” сузи тахлил этилади ва унинг таркибини 
ташкил этувчилар кириши (сузлар, су(|)фикслар ёки кушимчалар)
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ап и кл а пади ёки перфект лам он шакли кап дай ташкил этувчилардан 
иборат ва бу ташкил этувчиларнииг функциялари нимадан иборат 
эканлиги ургаиилади.

3) Дистрибутив метод бир цанча ч ахл ил усулларини уз ичига опиши 
мумкин — валентлик, дистрибуция (узбек тилшунослигида “урам” 
шакли да кабул цилинган) (масалан: “to make sm th” , to make smb. do 
smth. Бу бирикмаларни ташкил этувчи кием лари турлича урам да 
турипти ва маъиолари дам турлича. Бириичи мисолда “бирор парса 
цилмок” маъиосиии береа, иккипчисида “кимнидир нимадир цилишга 
мажбур килмок” маъиосиии беради). Брдамчи дистрибутив модел 
тушунчалари хам мавжуд булиб буша кура ” lo talk,” , ”to say” , “to 
speak” сузларининг ишлатилиши ва маъно кулами изохлаб берилади. 
Дистрибутив гахлил турли дистрибутив моделларда турли хил лексик 
маъноларпи топишга ёрдам бериши мумкин(9 . 231— 2 3 2 ).

4 )  Трансформацион тахлил тил тузилмалари ва уларнинг маъно 
гомони 5'ртасидаги узаро муносабатга асосланган булиб, бу гахлил 
сиНгактик ва суз ясаш моделлари хам да тилнииг бошца катламларини 
'гадкик килишда ишлатилиши мумкин. Масалам, трансформацией 
тахлил ёрдамида сузлар уртасидаги суз ясаш муносабатларини анишшш 
ёки синтактик цурилмаларни таржима цилишда улардан фойдаланиш 
мумкин.

5 )  Таркибий тахли.п i и м г мохияти шундап иборатки, унда чахл ил 
бирлиги сифатида тил бирликларининг унсурлари — номинатив- 
коммуникатив ва структурамий унсурлар хизмат килади(9. 2 2 2 ). Бу 
тахлилнинг асосий мацеади реал борлиц объектлари мохияти тавсифиии 
ярагиш , ва уларга номлаш вазифасини утаётган суз ёки суз 
бирикмасининг функционал табиатини урганиш дир. Таркибий  
тахлилнинг лингвистик мохияти шунда курииадики, гарчи таркибнинг 
потенциал универсал туплами хар бир тил томонидан ишлатилса дам, 
хакикатда дар кандай аник бир тил бутун таркибдан тулалигича 
фойдалана олмайди. Энг мудими шундаки, дар бир тилпинг аник, лексик 
бирликлар ва нут к моделларида у ёки бу таркибий унсурларнинг 
мавжудлиги ва сатдлардаги жойлашуви ва урамлари турлича булади 
ва бир тилнииг модели бошца тил томонидан деч цачон такрорланмайди. 
Бу эса, у ёки бу тилдаги номлашнинг узига хослигини курсачади. 
Масалам: узбек  тилидаги “ю рмоц” , “борм оц” каби даракатни  
билдирувчи феъллар англатган мач.но инглиз тилидаги б и п а  феъл “to 
go”opi^um ифода этилади. Бу эса уз иавбатида назарий ва амалий 
содада катта адамиятга эга.
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6) М агний тахлилиипг мохи я ги шундан иборатки, унда тил бирлигй 
уз маъносини фаоллаштирадиган ва реаллаштирадиган матн урамида 
тахлил цилипади(9. 2 2 9 ). Матиий чахлил куп холларда лексемалар 
ва суз шаклларини тадцик цилганда кулланилади.

7 ) Тематик гурухлар тахлилипииг мохияти шундан иборатки, бунда 
муайян предмст-темач'ик мутаносибликнинг асоеида сузлар йигипдиси 
олинади ва улар махсус тах,лил килинади (9 . 2 2 6 ) . Масалам, 
лексикология фанидан “ Иисои тана органларини англатувчи 
ибораларнииг структуравий-семантик хусусиятлари” мавзусини куриб 
чицайлик. Бу уринда таркибида инеон тана кисмлари маъносини 
билдирувчи сузлар булгап барча иборалар лугатлардан ва гамлаб 
олингаи бадиий асардаи териб чицилади, уларнинг таркибий кисмлари 
ва семантикаси урганилади. Бошда бир мавзупи олсак. “Харакатии 
билдирувчи феълларнинг функционал-семантик хусусиятлари” де;б 
номлаиган бу мавзуда lo go, to fly, to walk каби ха pa качни билдирувчи 
феъллар олинади ва улар муайян контекстда цулланиладигаи семантик 
гурух сифатида куриб чицилади.

8 ) Этимологик тахлил кариндош тиллар (|чактларига суя и га и х,олда 
сузлар гарихини уларнинг энг кадимги шакл ва маъноларигача очиб 
бериш имкониии яратади. Этимологии тадцицогларда капа эътибор 
сузнингэнг цадимги даврдаги с|юнетик ва морфемик тузилиши ва сузиинг 
энг дастлабки маъносинииг пайдо булиши хакида тахминга берилади. 
Э тим ологии  ч'адлил х,ози|>ги зам он  тилларида мачшоси 
мотивацияланмаган, фоиетик, морфологик, суз ясаш иуцгаи пазаридан 
хамда семантик жидатдан узгаришларпи бошидан кечирган сузларни 
урганишга царатилади (9 .2 6 0 ,2 6 2 ) . Масалам, тиллардан сузларми 
узлашчириш масаласи урганилгамда, узлам1тирилган лексика алохида 
гурухга ажратилади ва унинг асл келиб чикииш, тузилиши ва мачшоси 
аницламади.

9) Статипик мею д цулламилганда, бирор-биртил материали буйича 
мисоллар йигилади, урганиламаёч'гам тил ходисаси ёки шаклимииг 
тарцалиши ракамлар^а, жадвалларда ва чизмаларда жомламтирилади. 
Мисоллар корпуси йигилаётгам майтда йул куйилгам камчиликлар, 
мисоллар микдоринииг старлилик даражаси, олимган нач'ижаларнимг 
эхдимоллик статистик тахлили амалга оширилади (9 .2 4 5 ,3 4 6 ) .  
Масалам, тадцицотчи бирор-бир муаллифнинг уз бадиий асарида а ниц 
бир сузнинг цамчалик куп ишлатилишини урганади. Лугат ч'узувчилар 
мучкда цайси сузларнинг куп ишлатилишини урганганларида ушбу 
методдам фойдаланадилар.
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2 . Хозирги пайтда хорижий тилларии урганишга укиташ куйидаги 
ёндашувлар асосида амалга оширилади; 1) коммуиикатив; 2) фаол 
иштирок эти мши га козо этадигам ёндашув; 3) когнитив ёндашув; 4) 
шахсга йуналтирилган ёндашув. Хозирги замом методика фа вида 
тадцицотпинг аеосий ва ёрдамчи мегодлари фарцланади(7. 40 5 0 ).

Тадцикотнииг асосий методлари куйидагилардан ибора г:
!)  И лмий адабиётнипг танцидий тадлили. Методика, тилшуиослик, 

психология ва педагогика фаилари сохасида урганилаётган муаммолар 
буйича яратилгаи илмий адабиётлар тадлили гадкик цилииаётган 
масалага бевоеита ёки билвосита алоцадор булган адабиётлар танлаб 
олинади, илмий фактлар (ма'клумотлар) туплаш ва ургаииш учуй 
зарур ва улар ургаииш объектами узил-кесил аиицлашда катта рол 
уйпайди. .Пекин илмий адабиёт тахлилипи аник бир вази(|>а мавжуд 
булган такдирдагина дуллаш керак. Лдабиётни тадлил ки.шш олдига 
цатор в ази ф ал ар  к у й и л а д и к и , уларпи  ечм асдан  тур и б  
режалаш тирилаётгаи тадцицотпи бош лаб булмайди. By метод 
талабанинг маг1»лум бир малака, яъпи уцилаётган материалга танцидий 
муиосабат, тадлил кила олиш ва умумлаштириш куникмаларига эга 
булишини га козо этади.

2 ) Хори ж и и тилларни уритиишииг ил гор тажрибаларини ургаииш  
па умумлаштириш. Педагогии ёки ишлаб чикариш амалиёти жараёнида 
талабалар уцитувчиларнинг дареларига кирадилар ва бу дарсларда 
улар иш ташкил этишнинг турли шакл ва усуллари билам танишадилар. 
Бундам ташцари, талабалар методик журналлар, масалам, “Имоегранмые 
языки в школе”. “Тил ва адабиёт таълими”, “Преподавание языка и 
литературы” ва “Филология масалалари” каби машрлардаги методик 
жидатдан яхши бойитилгам илмий маколаларда баём килииган ижобий 
тадцицотларми дам умумлаштиришлари мумким. Шундай цилиб 
фактларни Урганиш, уларни жомли таццослаш, фактларни циёслаш, 
хукм ва хулосалар чицариш, тасмис|)лар ишлаб чициш охир-окибат 
уцув жараёмидаги муайям бир коиумиягми мшклламтириш ёки методик 
факторлар борасидаги узаро алокамимг табиатийй очиб бериши мумким.

3 ) И лмий жщатдаи цайд этиладиган кузатиш  (эмпирик сатхда) 
додисаларнинг ривожланинш, педагогии жараённиигтурли томонлари: 
уцувчиларнипг ёш хусусиятлари, билим савияси, таълимнинг мацсади, 
тавсия этилаётган ишларнинг мотивацияланганлиги уртасидаги 
алоцадорлик ва доказоларии аниклаш имкомини беради. Хорижий 
тилларга укитишии ташкил килиш, укитувчи ва укувчи фаолиятини, 
ёрдамчи воситаларимимг самарадорлигими, нутц фаолиятимимг муайян
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тур л ар и  буйича нутций м алакаларини  ш акллантириш  ва 
ривожлантириш буйича ишлаб чикилган усулларни кузатиш ва факт 
туплаш ж араёнида турли характерга эта булган маълумотлар 
жамлаиади ва хулосалар чицарилади. Бу хулосалар таклиф цилинаётган 
уцитиш методикаси ёки упи назарий жих,атдан асослаш учун, шуиингдек 
яратилаётган методик концепцияга асос булиб хизмат цилиши мумкин. 
Кузатиш турлича йул ва шаклда амалга оширилиши мумкин (масалан, 
лексик материал билаи ишлашда, машцлар серияеини яратишда, тест 
топширицларининг натижалари тахлилиии кузатиш ва хоказоларда).

4) Сипов усулида уцитиш. Уз шахеий тажрибаси ва кузатувларини 
хисобга олган холда у ли га хосфикрга келиш (масалан, уцув жараёни1'а 
у ёки бу методни, усулларни олиб кириш) мумкин ва уларнинг уцитиш 
амалиётига цуллаш мумкинлигини синаб куриш имкониятини беради. 
Б уи ин г учун уцитиш  ж ар аён и п и н г у ёки бу булагини  
мукаммаллаштириш в а уз тах,лилини тасдицловчи фикрларни илгари 
еуриш керак.

5 ) Тажриба Нули билаи уцитиш. Аввалдан ишлаб чицилгап 
методикани цуллаш натижасида олинган материаллар асосида омма 
уртасида суров утказиш ижобий Па рижа бериши ва кейинроц цонуниятга 
айланиши мумкин. Бу каби суров утказиш фупдаментал тадцицотларга 
кунроц тегишли булиб, уни битирув малакавий ишларида цуллаш 
мацеадга мувосфп; эмас.

6 ) Эксперимент. Танланган муаммо буйича илмий адабиётпи 
танцидий урганиб, мана шу кесимда олинган маълумотларни  
умумлаштириб ижобий тажрибага суянган цолда эксперимент цилувчи 
аниц бир гипотезами илгари суради. Гипотеза тушунчаси бирор-бир 
х,одисапи изохдаш учун таклиф этилаётгап методика, технология 
воситаларинииг самарадорлигини тажриба йули билаи тасдицлашии 
талаб циладигап илмий тахминни билдиради. Масалан: “Филология 
йуналиши;|,аги академик лицейлар инглиз тили дарсларида  
уцувчиларнинг диалогик нулкини ривожлаитириш” мавзуси буйича 
тадцицот ф а р а зи п ^  цуйидагича шакллантириш мумкин. Агар 
“Brainstorming”, “Opinion Gap”, “Information Gap”, “Discussion”, “Jig 
S a w ” каби махсус таълим усуллари ёрдамида мулоцот шарт- 
шароитлари ва жумланинг мотивациялапганлиги уцув жараёнида 
я р ат и л са , академ ик лицей уцувчилари м онологик нутциии  
ривояглантириш самарали амалга оширилиши мумкин.

Шундай цилиб, эксперимент (|)ацат урганилаётгаи ходисанинг холати 
ва динамикасини бошца барча мухим фактлар шартли равишда
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нейтрализация!*! учраган долатида урганишга асосланган илмий 
тажрибадир. М<угодик экспериментда тадцицот объекти булиб хорижий 
тилларни уцитиш жараёии хизмат цилиши керак. Эксперимент 
ф а р а з(ф а р а з -ф а к т )н и н г  цуйилиш ини талаб этади . М етодик  
экспериментда чет тилипи урганиш жараёии тадцицот объекти  
хисоблапади. Тажрибанинг асосий ташкил этувчи элементларидан бири 
машцлардир. Эксперимент учум тажрибавий на пазорат гурухлари 
танлаб олинади на экспериментал л'аллимнинг мацсад на назифалари, 
материаллари, методлари, босцич ва учиазиш муддатлари белгилаб 
олинади.

Тажриба угказишда узгаруичаи шарт-шароитлар тажрибавий ва 
сипов гурухлари учун бир хил булиши керак ва бу узгармайдиган 
шарт-шароитлар дейилади. Бир бири дан фарцланувчи ал охи да таркибий 
цисм — компонентлар тажрибасипинг вариантлари узгарувчаи шарт- 
шароитлар деб аталади.

Узгармайдиган шарт-шароитлар си(|)атида цуйидагиларни санаш 
мумкин: сииовдан утказилувчшшр сопининг тенглиги, уларнинг чел' 
л'илини билиш савияларининг бир хиллиги, таедим этилаётган тил ва 
нутц материал и; уцитувчи малакасининг тенглиги (7 .47; 12.16).

Эксперименгал л'ал>лим 4 босцичда олиб борилади:
\ .Ташкил этиш босцичи— гииотезани ишлаб чициш, инти гипогезани 

асослаб бериш учун тунланган материални тадлил цилиш ва 
системалаштириш, тал*лим мацсади на бу мацсадга эришиш учун 
бажарилиши лозим булган вази(|)аларни белгилаш, апиц гил (ракгларига 
уцитиш мел'одикасини ишлаб чициш на хоказо;

2 . Лмалга ошириш босцичи — ишлаб чицилган таллим методикаси 
уцун аудиторияларида синаб курилади;

3 . Ц айд:тнл босцичи —-тажриба вацтида олинган маллумол'ларнинг 
статистик тахлили, тадцицот иатижаларининг микдорий на сифат 
характеристикасини ишлаб чициш;

4 .  И птернрсгация(таД лил) — олинган патижалар, статистик  
курсатцичларни обл.ек'гин ва батафсил тахлил ’ цилиш на мувофиц 
тавсияларни лакдим этиш.

Эксперимент обл.ектив маллумотларни гацозо этади ва шу мацсадда 
статистик лахлил цулланилади. Биринчи навбал'да, экспериментатор 
(т а ж р и б а  у т к а за ёт га н  ш а х е) у тк а зи л а ётга н  таж р и б а п и ш ' 
иш опчилили! ни и  б< XI шла п I и лозим яъии сииовдан утказилаётган талаба 
ёки уцувчиларнинг мицдорипи мал’смалик йул билан аницлаш ва бир
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хил тарзда утказилган тажрибалар мипимал микдорини аницлаш керак. 
Бу ишончли натижалар гаровидир. Бундам ташкари, утказилаётган 
тажрибаиинг продли  эканлигини, яъни унииг натижалари хацицатан 
х,ам кутилахугган иатижаларни бериши ёки беролмаслигини текшириб 
куриш керак. Ба сунгги вазифа бу узаро алоцадорлик муноеабатларини 
урнатиш хиеоблапади, чумки экспериментчини абсолют рацамлар эмас, 
балки бошка хрдисалар билам узаро алокалар, муносабатлар хам 
цизиктириши керак[7. 49 -50 ]. Буми аницлаш учум эса цуйидагилар 
параметр булиб хизмат цилади: ишомчлилик, яроцлилик ва корреляция; 
улар математик статистика ёрдамида аницланади.

Эксперимемтни утказишдаги изчиллик Д.М.1Лпримберг ва 
Т.К.Саттсщов томонидан илгари сурилаётган цатор цоидаларда намоём 
булади [15.10]:

— та дни кот йуналишими аницлаш ва муаммоми танлаш;
— мазкур муаммо буйича адабиётлар билам танишиш;
— уцитишнинг ижобий тажрибасиии урганиш ва умумлаштириш;
— гипотезани ишлаб чициш, эксперимснтминг мацсад ва 

вазифаларими аницлаш;
— экспериментнимг муцобил шаклини танлаш;
— эксперимемтни режалаштириш, утказиш муддатлариии аницлаш, 

муваццат ва доимий шарт-шароитларни ишлаб чициш;
— эксперимент утказиш методикасини аницлаш, материалларни 

ишлаб чициш;
— сииовдам утказиладиган шахсларни тамлаб олиш;
— мактаб уцитувчиларини тайёрлаш;
— экспериментнииг бориши ва иатижаларни цайд килиб бориш 

(батафсил кайднома, магнитофон ёзувлари);
— экспериментлардаи аввалги, экспериментдан кейинги босцич;
— экспериментдан сумг олинган маълумотларии цайта ишлаш;
— хулосалар ч и царит.
Тадцицотнинг ёрдамчи методлари:
1) Анкета сурова уткавши, п'изиктиргаи фактлар буйича анкета 

тузиш, жавобларни цайд этиш, айрим тафсилйтларни урганиб чициш;
2 ) Тест синовиутказиш. Уцитиш натижаларини методик диагностика 

ёрдамида, у ёки бу усул ёхуд воситанинг цай дараж ада наф  
келтирганлигини цайд килиш.

3) Хронометраж уткавши. Пленкага ёзиб олинган уцув жараёнининг 
тулиц ёки муайян цисмлари (масалам, цайтариш машцларига кетган
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вактни аниклаш учуи бирор-бир пакт орал и гида булган уциш тезлигини 
аницлаш на х.к .)ни тахлил кнлши.

4) Сух бит одатда, утказилаётган изланиш цатнашчилари билам 
тафсилотларни, фактларни урганиш учуи эксперимеитал сипов 
таъ ли м ин и н г боришипи н азор ат  килиш учун ёки тадц и ц от  
бошланишидан авпал инструктаж бериш учуи ташкил этилади.

5 ) Тадцицотчиларнинг ёрдамчи методлари изланишнинг асосий 
методлари билам чамбарчас боглиц. Масалам, зксперимептдаи авналги 
босцичда уцувчи ёки уцитувчилар билам уларии цизицтиргап па реала р 
буйича анкета еурови утказиш ёки уцувчилар билан сухбат утказиш 
мумкин.

Тадрицотиинг иттрии циммати на амалий ахамиаги.
Муаллиф уз тадкикоти натижаларининг назария ва амалиёт учуи 

кандай ахамиятга зга булиши мумкинлигини курсатиб беради. Масалан, 
“Инглиз ва узбек тилларидаги тугалланган иш-харакатни билдирувчи 
замой шаклларинипг киёси й -ти I юл оги к тахлил и” номли ишда тил 
грамматик ходисалариии циёсий-тинологик жихатдан тахлил цил митинг 
иазарий асослари яратилган; инглиз тилида перфект шакллари ва узбек 
тилидаги уларга мое келувчи замом шаклларинипг структуравий ва 
семантик жихатдан ухшаш ва фарцли томонлари очиб берилган; 
тадцицот натижалари узбек талабаларига инглиз тилидаги перфект 
замом шаклларини ургатишда с|юйдали булиши мумкин, бундам ташкари, 
ундан циёсий типология дарсларида грамматик сатхри тахлил цилишда 
фойдаланиш мумкин. “Х,озирги замом инглиз тилида равиш ва 
п р едл огл ар ни н г ом оним ии а л о ц а л а р и ” номли изланиш нинг  
н ати ж ал ар и дан  зса  иазарий грам м атика ф аиидан  сем и н ар  
мушгулотларида ва нуткнинг грамматик томонларини уцитиш  
методикасида фойдаланилиши мумкин.

Методикадан ёзилган “Аналитик у киш маншулотларида бахс  
юритишни ургатиш мстодикаси” тадкикртининг иазарий риммати на 
ам алий ахам иаги  шуидан иборат буладики, унда мубохасанинг 
структураси, бос кич ва шакллари иазарий жихатдан асослаб берилади; 
ишлаб ч и кил га н машклар мажмуаси огзаки ва ёзма нутд амалиёти 
дарсларида талабаларга огзаки сузлашув нуткини ургатиш амалиётида 
х,ам цулланилиши мумкин.

Энди ишнинг тузилиши хакида суз юритамиз. Иш тузилишида боб 
(кием)лар мазмуни кискача умумлаштирилади. Ишнинг тузилиши 
хацидаги фикрни аницлаштириш мак.садида “Хозирги замой инглиз ва
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узбек тилларидаги равиш iui предлогларнинг омонимии алокалари” 
номли задкикотни тахлил циламиз. Масалан: тузилиши жихатдан иш 
кириш, икки боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар руйхатидан 
иборат (руйхатда 40 ном келтирилган булиб, ундан 25 манба рус 
тилида ва 15таси инглиз тилида).

Ишнинг кириш кием и да 'гадцикот мавзуси асослаб берилади, унииг 
долзарблиги, республиками.) ва чет эл фанида ишлаиганлик даражаси 
ёритилади, мак,сад ва вазифалари, тадкикот методи, ишнинг янгилиги, 
назарий ва амалий ахамияти белгилаб олинади.

Биринчи боб “ Хозирги замой инглиз тилида грамматик омонимия 
муаммоси” деб номлаиган булиб, унда грамматик омонимия хакидаги 
масаланинг урганилиш ахволи, турли назарий кара шла рда грамматик 
омонимиянинг таснифи, масалалари атрофлича урганиб чикилган. 
Шунингдек, грамматик омонимиянинг тадцидот прагматик аспектида 
на идо булигн имкониятлариии ургаиишга алохида эътибор царатилган.

Иккинчи бобда равиишарпинг маз>но билдирувчи суз туркуми 
сифатидаги ва предлогларнинг ёрдамчи суз туркуми сифатидаги 
характерли белгилари хам да улар уртасида матн нрагматикаси сатхидаги 
белгилари |;уриб чикилган. Омонимик алока.за рн и н г га хл ил и В.Холтнинг 
“The King of C astle” номли бадиий асари материалида амалга 
оширилади. Хулосада задкиi;o'r буйича чикарилгап асосий хукмлар 
келз'ирилади. Иш охирида (|)ойдаланилган адабиётлар р^'йхати берилади.

Б И Т И Р У В  М А Л А К А В И Й  И Ш  ВА М А Г И С Т Р Л И К  
ДИ ССЕРТАЦ И ЯСИ Н И Н Г АСОСИЙ МАЗМУНИ

Биз’ирув малакавий ишининг асосий кием и икки бобдан ташкил 
топади. Магистрлик диссертацияси 2-3 бобдан иборат булиши мумкин. 
Хар бир боб охирида хулосалар келтирилади. Биринчи боб назарий 
изланиш булиб унда тадкик, килинаётган тил фактининг узига хос 
хусусиятлари аиикланади, яъни бу ерда изланаётгаи мавзу буйича 
мавжуд таддидотларнинг 'гахйили, мавзунинг ишланма1ан ?ких,атлари, 
муаммони ечиш йуллари, олинган хулосаларни тадлил цилиш ва 
умумлашз’ириш урин олган. Иккинчи бобда амалий тахлил давом 
эзчирилади ва талаба зомонидан бир зил материали(лингвистик аспект 
буйича) ёки тил воситаларининг тил ку[)илишида ишлатилиши ва 
хусусияз'лари илмий жихатдан асослаб берилади. Тил укиз'иш 
ме'годикаси фани буйича талаба, масалан, мактабда юцори боскич
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удувчиларининг огзаки монологик нутд куникма па малакаларини 
шакллапгириш ривожла) п и р и т технологияси, огзаки нутдини эгаллаш 
буйича удув-тарбиявий жараёиини оптималлаштириш буйича аииц 
методик тавсиялар бериш мумкин. Агар магистрлик диссертацияси б 
бобдан иборат булса, икни боб назарий — учипчиси амалий, ёки биримчи 
боб — назарий, иккинчи боб назарий-амалий на учинчи боб амалий 
масалалар буйича материални уз ичига олган булиши лозим ( “амалий” 
сузи бу ерда “practical” ома с балки “applied” маъносида ишлатилгап).

Ишнинг асосий (гадкикот) дисмида барча туиланган материал 
та длил килинади па и<|)одаланади. Ишнинг муваффадияти эса кун 
жихатдан талабанинг тил (педагогии) фактларини кап дай гахлил 
дилишига боглид.

Масалан, тилшунослик йуиалишида бажарилгап ишларда куп 
долларда талаба тасниф дилиш хамда мисолларни саиаб утиш билам 
чекланади. Бундай иш тугалланмаган иш булиб талаба томонидан 
мапзу (|)акатгина юза к и ишлангаиини па бу ишни ижобий бадолаб 
булмаслигини исботлайди.

Олииган назарий билимлар асосида талаба йигилган барча (назарий 
па амалий) материалларни системалаштира олиши керак. Масалан, 
агар талаба “to be” феьлининг структура пи й-семантик хусусиятларини 
тахлил килар экан, бадиий адабиёт матнидан олииган турли гаплар 
асосида юкоридаги хусусиятлариинг турли характерга эга булган 
контекстларда мамоён булишини аиицлайди, чунки тил бирлигинииг 
структураси  па сем ан ти к аси  ф адатги н а  м уайян к онтекстда  
ишлатилгандагина тулиц намоён булиши мумкин.

Шунинг учун дар бир мисол па унии г та длил и таспири илмий 
жидатдаи цизикиш уйклади, чунки датто жуда кичик туюлган тил 
факти хам тадкик этилади. Урганилаётган мапзу буйича келтирилган 
барча назарий дукмлар ёки тавсияларни муаллиф аник тил фактлари 
материаллари билан му<падкамлаши керак. Буиипг учун тилга оид 
энг зарур, энг мувофид мисолларини танлаш керак.

Бобнииг параграфлари ва боблар орасида рзаро богликлик ва 
мантидий изчиллик булиши, назарий дукмлар етарли даражада  
далилланган булиши лозим. Иш мазмуни шундай гашкил дилиниши 
керакки, биринчи бобдан бошдасига угиш зарурий долат булиб, аввалда 
бажарилгап иш кейинги босдичга утишни тадозо зги ши керак.

Кун долларда масала тарихини ёритаётиб бакалавр ёки магистр 
мадола ёки монографияларни мадтаб ёки тандид этиб аннотациялар
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келтиради. Х,адидатда эса, ишда муаммопипг ёритилганлик даражаси 
очиб берилиши ксрак, унинг алохида дисмларини бахрлаш шмнипг 
вазифасига кирмайди. Туплапган мавзу буйича да и дай ишлар ёзилган, 
турли олимлар томонидан бу мавзунииг дайси аспектлари курилган, 
дай даражада тула они чу дур тахлил зтилган каби масалаларга ба хр 
берилиши керак. Ai'ap зарур булса, шу жойнинг узида у ёки бу тасдид 
ёхуд хук Mia узининг кушилмаслигиии айтиб утиш ва кейинрод фикрни 
ривожлантириш лозим.

Илмий-лингвйстик isa илмий-методик адабиётни тавсифлашиинг 
изчиллиги турлича булиши мумкин. Купиича хронологии тамойил 
аеосида иш курилади: биринчи навбатда, ушбу масалага бевосита 
мурожаат кил га п олимлар асарлари куриб чидилади. Умдан кейип 
ушбу масалами билвосита ургангаи муаллифлар асарлари тахлил 
дилипади. Изчиллик турли таддидотларда муаммони дуйишиинг 
чудурлиги ва кспглиги тамойилига да раб апидланади.

Агар муаммо махсус асарларда куриб чидилмагап булса ва 
олимлар бу масалага турли томоидан ёмдашгаи булсалар, тематик 
тамойилга амал дилиш ва турли масалаларнинг(битирув малакавий 
иши еки магистрлик диссер тацияси  мавзусими олиш учуй) 
мопографиялар, мадолалар, авторефератларда дандай ёритилганлигиии 
курсатиш мадсадга мув(и|)икдир.

Ишнинг айрим боблари унда курилаетган муаммоларниш- яхлитлиги 
ва узаро боглидли1ини зътиборга олган х,олда курилиши керак. ЬМИ 
ва МДлари устида ишлаётган бошловчи (|)илологлар орасида кенг 
тардалган камчилик бу фикрни ривожлаитиришда мантид ва 
изчилликнинг етишмаслигидир. Асосий гоя ишни ташкиллаштирувчи, 
бириктирувчи ва бошловчи элемент сифатида хизмат дилиши керак. 
“Х,ар бир хусусий хукм, кузатиш ишда фадатгина у дуйилган максадга 
эришишга олиб келгам холатида зарур. Aiap муалли(|) томонидан 
келтирилаетган мазлумсгг, изохлар фикриинг боришига мувофид келмаса, 
фикрни чалгитса, улару и ишда келтириб булмайди. Ф икрни  
риво?клантириш мантиги — таддидот ишииинг ажралмас, зарурий 
шартидир” ( 13.70).

Атамалар масаласида дам таддидотчи эдтиёт булмоги керак. Бир 
датор холатларда тилшунос томонидан олиб борилган таддидот 
атамаларда ягоналик булмаганлиги ва муайян тил жараёнларинииг 
турлича тушунганликлари ордали дийинлашади. Бундай холатларга 
дуч келган БМИ ёки МДлари муалллифлари турли хил дарашларни
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куриб чицишлари на бу масал ада уз пуцтаи назарини аницлаб 
олишлари керак булади.

Материалми танлаб олиш, уни тахлил кил ши, хулосалар чицариш 
бу дали тадцицотчидап талаб цилинаётганларнинг барчаси эмас. У узи 
ч и кар га и хулосаларни бопщалар мулкига айлаитириши керак — 
фаннинг мохияти мака шу. Шунинг учун муаллиф олдида турган 
асосий аазифалардаи бири материалми баёп кила олиш малакаси 
хисоблаиади. БМИнииг сис|)ати куп жихатдаи муаллифнипг фикриии 
мое шаклда за изчиллик билап баёп кила олишига боглиц.

БМИлари на МДлари баёнида куплаб камчиликлар кузатилади. 
Бирипчи камчилик фикрпи ифода кила билмасликдир: тукри на цизиц 
хукм баъзаи шупдай шаклда бериладики, бу х,ол фикр мохрятинипг 
бузилишига олиб келади. Бу еузиипг ноаниц цулланилиши ёки иоурии 
синтактик конструкция ишлатилиши окибатида содир булади.

Ба'кзи муаллифлар услубни гузал ва буёкли килиб бериш йулида 
мазмуиии курбои киладилар. грикрииш- кализлиги, поапицлиги на 
хиралиги, “мода”да булгаи атамаларпи, уларпинг маъноеиии билиб- 
билмай ишлатиш, “илмий стиль”иинг бир курипиши дегаи сохча фикр 
асосида чет тили сузлариии кераксиз урииларда ишлатиш шулар 
жумлаеидандир( 14 .1 4 ). Куп долларда муаллифлариинг стилистик 
штамплар, шаблон иборалар, узи га хос клишеларга цизикиб кетиш 
ходиеаси хам кузатилади. Булармипг х,аммаеи талаба тили на фикри 
камбакаллигининг нишонасидир.

Ишиипг услуби апиц, раншаи булиб, тадцицотчи шахсияти  
хусусиятларипи акс эттириш керак. Ишда цуллаиилган жумлалар раной 
ва тушупарли булиши, уларпинг турлича талцинга йул цуймаслигига 
эришиш лозим. Илмий ишларда тадцицотчи узини куплик шаклида 
и(|юда кили hi и тацозо этилади, иъпи: “биз” (мои на илмий рахбарим) 
шаклида ёзиш керак, “меи” шаклипи цуллаб булмайди.

Юцорида цайд этилган камчиликлар БМИ ёки МДпи ташкил этган 
гаплар уртасидаги мазмуиии алоцаларии тушу^маслик оцибати хам 
пайдо булиш и м умкии. Ш упипг учун бош лончи тадцицотчи  
умумлишти[Я11п, изохлаш, тушунтириш; циёслаш, асослаш; таърифлаш; 
хулосалаш, сабаб, мотив, бахопа; туртки; киска баёп, аналогия; ф икрпи 
кенгайтириш, бах,о бериш; раита таъкид; патижа, орибат; танлаш, 
асослаш, исботлаш; нам ой иш  рилиш , мисол, жалоб, м асалаиинг 
муаммоси, деталлаштириш; руллаш  буйича йурирнома ва х.к. лар 
хацида аниц тасаввурга эга булиши керак.
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Булардаи ташдари, ишиинг илмий услуби талабалардап магнии 
ихчамлаштириш куникмаларини эгаллашларини та кож» этади, чунки 
бу каби ишларда компиляция, рефераглаштириш, аннотациялаш 
упсурлари булади. Магнии ихчамлаштириш, уидаги информациянинг 
дисдаришига олиб келади, бу аса ёш таддидотчи учуй жуда мухим 
хам да капа назарий на амалий ахамиятга моликдир.

М атини ихчам лаш тириш  к ер а к си з, ортицча ахбор от н и  
дисдартиришдан иборат булади, бунда кузатиладиган такрорлаш 
ходисаси йудотилади на и<|)ода воситаларидан маънолиларигииа 
танлапади.

Д емак, матини компрессиялаш икки хил йул билам амалга 
оширилади: I) матида мавжуд ахборотни камайтириш йул и билам; 2) 
ахборотнинг хажмиии еадлаб кол и mi йули билам.

Компрессиямигм' биримчи турида ахборот х,ажми эиг мухим кием и 
дол тунга да дар дисдартирилаверади. Бундай диска ртириш икки хил 
йул билам амалга оширилади па бу икки усул уз манбатида 
компрессилиинг икки боскичини ташкил этади:

Компрессия тури Компрессия усули цуллаш сох)алари

1

Ахборотни камай
тириш йули билан 
амалга ошириладиган 
компрессия

1 )Тафсилотларни 
туширмб долдириш.

2) Долгам ахборотни 
умумлаштириш.

Асосий — реферат 
ёзишда, шарх^лаш. 
на ^.к.ларда 
Иккинчи да ража л и -  
матини та^рир 
цилишда

2

Ахборотни сацлаб 
цолиш йули билан 
а мал га ошириладиган 
компрессия.

1) Нугкшмм бир 
булагини бош даси  
била и а лма штир| мп.
2 )  Гапиинг айрим  
элементларини 
Душириб долдириш.
3) Бир неча 
гаиларми
бир гапга олиб 
келиш, дисдартириш, 

кичрайтириш.

Асосий — матини 
тавдир цилишда

Иккинчи даражали -  
реф ерат ёзиш да. 
а и и ота ц и я ёз и шд а 
шархлаш ва ^.к. лардс
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1) м итинг асосий мазмунига алоцадор булмаган ёки асосий 
м азм упииипг узгари б кетиш ига сабаб  булолм айдиган майда 
тафсилотларни гушириб цолдириш йули билап;

2 ) ишпинг барча мисол ёки далиллончи цисмлари тушириб 
цолдирилиб, унинг фа кат тезис цисминигина сацлаб цолиш мумкин; 
бундам та гм цари, агар бу марсами вацт на жойпинг цатъий мсъёрлари 
талаб цилаётгап булса, камроц ахамиятга эга булган тезис цисми хам 
бироз циецартирилиши мумкин;

3) цисцартиришлардан сунг кол га н ахборотни цайта ишлаш йули 
билан.

Матннииг бундай циецартирилиши реферат, аннотациялар ёзишда, 
мавжуд тадцицотларии цисцача шархлашда, тадцицот натижаларини 
умумлаштиришда (резюмелашда) амалга оширилади. Лекин тадцицотчи 
шу парсами унутмаслиги керакки, матн цанчалик ихчамлаштирилса, 
унинг далиллончи на датто тезис цисми хам камаяди, мазмуни эса 
шунчалик умумийлашади.

Ицтибослаш масаласига келсак, шу иарсани айгиб утиш керакки, 
бон1лончи тадцицотчи бошца муаллиф томопидан ёзилган матнни 
рационал на тугри цуллаши керак. Ицтибос айтилган (|>икрга аницлик 
киритиши, уни тасдицлаши ёки асослаб бериши керак. Ицтибослардан 
(|юйдалаиишда меъёрдан ортиш холларига йул цуймаслик лозим; 
уларии тортишунга сабаб булмайдиган абсолют хацицатларни исботлаш 
учуй ишлатиш, матнда улар миедорини купайтириб юбориш мотукри. 
Вупдап таш цари, бошца коитекстдан ицтибос цилиб олинаётган 
ж умла(ran)пинг мазмуни узгариб кетмаслигига эътиборни царатиш 
зарур.

Хулоса  бутун тадцицот буйича цилииган киска хулосалар т а к  л и да 
булиб, бунда одатда, назифа цандай бажарилганлиги, кириш цисмида 
цуйилган мацеадга эришилган i:i;n эришилмаганлиги хаки да ran боради. 
Мазкур ишдан амалий на иазарий жихатдан цандай с|юйдаланиш мумкин 
на шу каби бошца холатлар хацида, яъни тадцицот натижасида олинган 
умумий хукмларгача келтирилади.

БМИ устида олиб бориладиган изланишнинг охирги босцичи бу 
тадцицот натижаларини баён цилиб беришдир. Буига матн цоралама 
нариантини илмий рах,бар, консультантлар билам мух,окама цилиш, 
курсатилган камчиликлар устида ишлаш каби тадбирлар дам киради. 
Ва нихоят, цулёзмани комгнлотерда териб чициш лозим булади. Бу 
парса бакалавриатура на магистратура талабалари илмий ишларини
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расмийлаштиришга цуйиладиган талабларга мос равишда амалга 
оширилади (талаблар мазкур кулланма охиридап жой олган).

Фойдаланилган адабиётлар руйхатида дам лаг расмий х,ужжатлари, 
мавзу буйича узбек, рус ва чет тилларидаги адабиётлар, илмий 
журналлардан олинган маколалар, фойдаланилган лугат, бадиий 
асарларнинг номлари келтирилади.

Илмий ишни ёзиш учуй интернетдан олинган маълумотлардан 
фойдаланиш х,ам тавсия этилади. Шуиинг учуи адабиётлар руйхатида 
интернет веб сайтлари курсатилиши керак.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати алфавит тартибида берилиши 
керак ва улар мажбурий тартибда ракамланган булиши шарт. Асар 
хацидаги маълумот куйидаги тарзда берилиши керак: муаллифиинг 
фамилияси, иеми-шари([)и, ишнинг номи, нашр 5фни; нашриёт коми ва 
нашр йили, масалам:

1. Закон Республики Узбекистан “Об образовании” . —Т.: 
Шарк, 1997.

2. Национальная программа но подготовке кадров. — Т.: 
Шарк, 1997.

3. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. 
— М.:Наука, 1981. -С .2 0 — 23.

Агар бутуи манбага уцувчи эътибори царатилса:
4. Иванова И.И., Бурлакова 13.Б., Почспцов Г.Г. Теоретическая 

грамматика современного английского языка. — МлВыешая школа, 
1981. - 2 8 5  с.

Чет тилларидаги адабиётлар рус ва узбек тилларидаги адабиётлардан 
сунг алфавит тартибида берилади.

5. I luges L. That Word Black. — M .:Raduga,1986. —200 p.
Даврий нашрларга ицтибос куйидаги шаклда амалга оширилади.
6. 2004— 2009 йилларда мактаб таълимини ривожлантириш давлат 

миллий дастури тугрисида. / /  Маърифат. 2004 й. № 41. —С. 1-2, 22 
май.

Журналдаги маколага ицтибос куйидагича амалга оширилади:
7. Лытаева М.А. Ссл^ершенствование умений говорения на основе 

текста для чтения на старшем этапе. //Ж .Иностранные языки в школе. 
2004. № 3. -С .5 3 —59.

8 . Мигунов А.И. Истина — проблема риторическая? / /  Ж . Вестник 
Санкт- Петербургского университета. Сер. 6. 1992. Вып. 4 (2 7 ) .

Ицтибослар такрорланаётган лолларда куйидаги кискартиришлар 
ишлатилади, масалам:
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!). Фамилия И. III. Уша орда. — 44-бет.
10. Фамилия И. III. Там же. — с .44.
11. Surname I bid р.44
Интернет сайтларига идтибос дуйидагича амалга оширилади.
12. W W W .hlp /P . A. Cooggle @  uks. ао. uk.
Изохлар одатда, сахифа охирида ш опа тартиб радами оотида 

(идтибослар ёрдамида) берилади.
Идтибослар улар манеуб булган сахифаларда босилади на асооий 

матн охирига жойлаштирилади на матндан горизонтал чизидча билан 
ажратилади, масала!i:

“Тилшунослар томонидаи семасиология суз маъпоси, маъно турлари, 
маг1.но узгаришларипи, сузнинг семантик структураеи, семантик жихатдан 
борланган гурухдарни, синоним, антоним, омонимлар на х.к. ларии 
урганунчи фан деб даралади” 1.

Идтибослар матндан ажралиб долмаслиги, бошда садифага ути б 
кетмаслиги керак. Идтибос белгиси сифатида радамлар эмас, балки 
юлдузчалар х,ам ишлатилиши мумкин.

ВМИларида идтибослар квадрат дане шаклида (идтибосдап  
кейинод) келтирилиши хам мумкин булиб, бунда муаллис|) ва мазкур 
асарнинг нашр йили на еахифа номи ёки булмаса, фойдаланилган 
адабиёглар руйхатида мазкур асарнинг тутган тартиб радами на сахи(|>а 
радами х,ар бег охирида келтирилиши мумкин, масалап:

В.Д. Девкиниинг фикрига кура “сузлашув пупки га тилшуиосликнинг 
барча муаммолари бир ерга жамлапади, унта х,ар бир назарий масала 
алодадор булади” [Донкин, 1979 , 2 4 ] .  Ёки булмаса, Д . Браун 
таъкидлайдики, “Сухбатдошлар орасида эркин сузлашув имкониятлари 
борган сари кенгайиб коллоквиумлардан (|к>йдаламиш эхтимоли, кучайиб 
боради” (6 .4 5 ) .

Илонада БМИ ёки МД матнини тулдирувчи ёки ёритунчи дуншмча 
материаллар берилади.

М асалап, инсон шахеий характеристикасиии акс зттирунчи 
(|)разеологизмлар руйхати ёки “Атроф мухи'И1и химоя дилиш ” 
мавзусидаги лугат. Илонада турли жадвал, график ва чизмалар 
келтирилиши мумкин. Тил удитиш методикаси (|)анидан ёзиладиган 
малаканий иш на магиегрлик диссертациясининг илонасида методик 
тавсиялар, дарслар ишланмалари берилиши мумкин.

I. Ьуроиов Д., Мумнноп A. Practical course in English Lexicology, — T.: Удитувчп, 
1990. -  c. 07.
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Т а л а б а л а р  илмий иш лари цуйидаги  тал абл ар  асоси да  
расмийлаштирилиши лозим:

1. I) М И на МД узбек, рус на чет тилларидан бирида ёзилиши мумкин.
2. БМИ на МД Л4 (21x29) ок стандарт цокоз сахифасининг бир 

томонига компьютерда 1,5 интерналда ёзилади, сахрфа чап томонидан 
камида 3 см, уиг томондан 1,5 см, юцоридаи 2 ,5  см, остидан 2 ,5  см 
жой колдирилиши керак.

Хар бир каторда 60 — 70 белги (харс|>, буш уринлар, тиниш белгилари) 
булиши керак.

Даторлар сони 28 — 30 дан ошмаслиги керак (1 ,5  имтервалда), 
малаканий ши сахифалари сони компыотерда терилган булиб, 40 — 
50 бетдаи ошмаслиги керак (илонасиз). МД 70 — 80 бетдан иборат 
булиши лозим (иловадан ташцари). Бакалавр БМИпи кулда чиройли 
Хуснихат билан ёзишга хам рухсат берилган.

3. Лгар иш талабанинг она тилида ёзилгаи булса, четтилидаги ма ги 
на махсус белгиларни (формула, рамзларни) теришнипг имкони булмаса, 
улар цора сиёхда (тушь ёки гелли настада) ёзиб куй ил и ши мумкин.

4. Битирув малаканий ишининг барча сахифалари араб рацамлари 
билан (■ахифаиинг юкори кием и да рацам лантан булиши керак. Титул 
саз^ифага тартиб рацами цуйилмайди, лекин у сахифалар умумий 
миедорита киритилади.

5. БМИ махсус папкага солинади ёки муковалапади на химояга 
икки нусхада такдим зтилади.

Б И Т И Р У В  М А Л А К А В И Й  И Ш  В А  М А Г И С Т Р Л И К  
ДИ ССЕРТАЦИЯСИГА И ЛМ ИЙ Р А ^ Б А Р Л И К , УН И  Х^ИМОЯ 
Ц И Л И Ш

Т алабалар илмий ишлари илмий рах,бар иазорати остида  
бажарилади. Илмий рах,бар кафедра томонидан тасдицлангаи БМИлари 
на МДларита рахбарлик ^ежасига кура ишлайди. Битирув малаканий 
ишлари на матистрлик диссертациалари устида шалаш режаси одатда, 
цуйидати изчилликда амалга оширилади( 10. 18-19):

1. Та/щицот учуй рахбар на мавзу танлаш.
2. Тадницот мавзусини рахбар билан келишиб олиш на унта керакли 

узгартиришлар киригиш.
3. Кафедра мудири томонидан тадкирот мавзусини тасдицлаш.
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4. Тадкицот мавзуси ва унга алоцадор булган муаммолар буйича 
адабиётларни урганиб чикиш.

б.Куриб чикилгап адабиётлар руйхати буйича карточкалар тайёрлаш 
(у  ерда цуйидагилар курсатилади: муаллифнинг исми-ш арифи, 
фамилияси, ишиинг номи, нашр урн и ва йили, сахифалар умумий 
мивдори, химояга олиб чицилаётган х,укмлар берилади. У ёки бу караш, 
кояларии тасдиклаш ёки рад этиш учун муайян кизикиш уйкотадиган 
фикрлар, мисоллар хамда хукмлар кучирилган еахифа тартиб ракамини 
куйиш цатъий талаб цилиигаи хрлда кучи|)иб олинади).

6. Пазарий материал йикиш ва тахлил этиш.
7. Тил (фактик) материалини лингвистик асиектлар буйича йикиш, 

методика буйича оса амалий материални йикиш ва тахлил этиш.
8. Ишнинг кириш цисмиии ёзиш: максад, вазифаларини апиклаш, 

танлангаи мавзу долзарб-шкини асослаш, асосий илмий изланишларни 
умумий тавсифлаш , тадкицот объекта ва предметами а никла ш 
(методикадан ёзиладигаи ишлар буйича эса — ’гадкикот гипотезасини 
илгари суриш). Шуидаи кейин ишнинг пазарий киммати ва амалий 
ахамияти, тадцицотда цуллапиладигаи методлар аиикланади.

9. Ишнинг асосий кисмиии назарий ва тил материалини танцидий 
тахлил элементлари билан бойитган долда ёзиш.

10. Хулосани ёзиш: мулох,аза ва таклифлар.
I I. Фойдаланилган адабиётлар руйхатини библиогра<|)ияни ёзиш 

талабларига мое хрлда расмийлаштириш.
12. БМИ ва МД олдига куйилган талаблар асосида ишни техник 

жихатдан расмийлаштириш устида иш олиб бориш.
13. Илмий ра^барнииг мазкур ишга тацриз хулосаси ва уни 

кафедра йикилишида мухокама килишга тавсияси. (каранг: Илова 1.2).
14. Ишни тадризга бериш (царанг: Илова 1 .4 ) , магисгрлик 

диесертацияси учун — оппонент такризи (Илова 1.5)
15. Кафедра га ишни такдим этиш ва мудокама цилиш; кафедра 

уз хулосасини беради ва иш Давлат Ачтестация Комиссияси (ДАК) 
йикилишида химоя килишга тафсия этилади (Илова 1 .3).

16. Битирув малакавий иши, магистрлик дисссртациясининг димояси.

Илмий радбар ва талабанинг х,амкорликда ишлаши шуида намоён 
буладики, илмий рах,бар малакавий ишлар, магистрлик диссертациясини 
ёзиш мобайнида талабага илмий ва методик ёрдам курсатади, зарурий 
адабиётларни тавсия этади , мунтазам равишда сух,батлар ва
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маслах,атлар уюштиради, илмий ишнинг бажарилишини иазорат цилади; 
керакли жойларда шипи тукрилайди, у ёки бу царорпи кабул цилишнинг 
мацсадга мувофицлиги ха к, и да тавсиялар беради, ишмииг тайёрлиги 
хасида хулоса тайёрлайди ва упи кафедрада мухркама цилишга тавсия 
этади ( II ) .

X  и моя га гайёргарлик жараёнида бириичи навбатда, х,имояда 
сузланадиган иутц тезислари ёки конспекта тузилади, зарур хрлларда 
х,имоя вацтида фойдаланиш учуй сурат, жадвал, графиклар танланади.

Бакалавриат ва магистратура битирувчиси мухокамада тушиши 
мумким булган саволларга жавоб бсра олиши керак. Магистрант уз 
диссертацияси аннотациясиии бир меча нусхада купайтириб, уларии 
диссертация химояси буйича Илмий кенгаш аъзоларига чакдим этади. 
Бунда аннотация атамаси ёрдамида магистрлик диссертацияси асосий 
мазмунииинг цисцартириб баён этилган шакли тушунилади. Магистрант 
бу аннотацияда уз диссертациясининг асосий хукмларини цисцартириб 
баён этиu 1 и ишнинг асосий гоялари дсб билган нарсаларни цайд этиши, 
боб хулосаларини цисца баён этиши керак (Илова 1.6).

Х,имоя. Хрмоя ДАК раисининг цисцача кирши сузи билан 
бошланади. Раис талабанинг БМИи ёки МД мавзусини уцийди, илмий 
рахбари билан таништиради ва талаба ёки магистрга уз илмий иши 
асосий мазмунини сузлаб бериш учун суз беради. Бакалавриат студенти 
ёки магистрант 7-10 минут давомида ишнинг энг мух,им жихатлари 
хацида гапириб беради. Сунгра суз расмий тацризчига, опноиентга 
берилади. Агар тацризчи ёки оппонент ДАК йигилишига кела олмаган 
булса, ДАК раиси бу тацри.зии уциб эшиттиради. Кейин диссертант 
айтилган <|жкрларга уз муносабатини билдиради. Шундан сунг галабага 
якуний суз учун имконият берилади. Битирув малакавий ишлар 
магистрлик диссертацияси димояси ДАК аъзолари йигилишида очиц 
тарзда утказилади. Химоя натижалари “а'1.ло”, “яхши”, “цоницарли” 
ва “цоницарсиз” бахолар билан бахоланади isa улар балл шаклида 
расмийлаштирилади ( “86%— 100%-aivio, 71%—85% яхши, 56%—70% 
цоницарли, 55% дан пасти цоницарсиз” тарзида бахоланади). Бацолаш 
хацидаги царор комиссия аъзоларининг купчилиги томонидаи яширин 
овоз бериш ёрдамида цабул кили пади, сунгра талабаларга эълон 
цилинади.

Х,имоядаи суп г малакавий ишлар ва магистрлик диссертациялари 
масъул кафедраларда сацланади. Агар талаба ёки магистр малакавий
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иши ёки магистрлик диссертацилсини касаллиги ёки ишни вацтида 
тугата олмагаилиги учуи уз вацтида химоя кила олмаса, у университет 
талабалари сафидан чицарилади на унга уч йил давомида ишни такдим 
этиш на химоя цилиш хуцуци берилади. Б у сафар тал аба университет 
ректорининг буй руки га кура химояга цуйилади. Диплом (дужжат) 
урнига унга укун режасида курсатилгаи фанларни топширганлиги 
хацидаги гуводнома берилади, лекин квалификация берилмайди.

»
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ИЛОВА
Илона 1.1. Битирув малакавий ишининг титул садифаси

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА УРТА МАХСУС 
ГАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

УЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ ЖАХОН ТИЛЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ

2 Ипглиз филологияси факультета 
Лексикология кафедраси

С иф ат ва тегишлиликни билдирувчи  
узлаш тирма сузларнинг этимологии таулили

БИТИРУВ МАЛАКАВИЙ И111И

Бажарди: IV курс, 423 гурух.
талабаси У. Акбаров

Илмий разбор: ф .ф .н.доц. А.К. Мацеумов. 
Тацризчи: к.уц. С.С. Хужаева.

»

гГошкент — 2005 йил
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Илона i.l .  Магистрлик диссертациясинипг титул сах,ифаси

^ЗБЕКИСТОН РЕСГ1УБЛИКАСИ ОЛИЙ БД УРТА МАХСУС 
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

УЗБЕКИСТОН ДА В Л АТ ЖАХОИ ТИЛЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ

Кулёзма хуцуцида

Абдурахмонова Наргиза Абдумаликовна

Лисоний ОУЮ биринчи боскичида гапириш 
куникма на мал акал арипи шакллантириш методикаси.

Мутахассислик шифри.............
Магистрлик диссертатацияеи

Илмий рах,бар: 
Оппонент:

»

Тошкент — 2005
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Илона 1.2.Илмий рахбар такризини ёзиш намунаси 
Битирув малакавий ишига

ТАКРИЗ

Талаба_____________________________ГУРУХ
Ихтисослик______________________________

Университет______________________

Битирув малакавий иши мавзуи

Илмий рах,бар___________________________________________
тацриз матни________________________________________________
Умуман олганда, мазкур иш БМИлар олдига куй ил га и барча

талабларга тула жавоб беради на уни х и моя га тавсия цилиш мумкин

Сана_______________________  2 0 0 ______ ____________ йил

Илмий рах,бар:___________________________________________

Такриз матнида цуйидаги жихатлар албатта кайд этилиши 
керак: тадкикот мавзуининг долзарблиги, ишда куриладиган асосий 
муаммолар, энг кизик задки i; цилинган масалаларни ажратиб курсатиш; 
ишминг илмий ва амалий цимматини таъкидлаш; сунгра битирув 
малакавий ишининг камчиликларини курсатиш керак.

Тацриз хулосасида иш цуйилган талаблар|'а жавоб бериш- 
бермаелиги, ишни х и моя га тавсия килиш мумкинлиг каби масалалар 
курсатилади. ®
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Илона 1.3. Кафедранинг хулосаси. Кафедра томоиидан бериладигаи 
анъаианий мажлис кайдномаси урн и га талиба битирув малакавий И1ви 
мухокамасипипг куй и да ги шаклини тавсия циламиз

Узбекистан Давлат жахон тиллари университети, 2-инглиз 
филологияси факультета

IV курс 425-гурух талабаси Ш.Иулдошеваиинг “Раигии билдирувчи 
узлаштирма сузларнинг этимологии тахлили” мавзуидаги битирув 
малакавий ишига инглиз тили лексикологияси кафедрасининг

ХУЛОСАСИ

Мазкур битирув малакавий иши инглиз тили лексикологияси 
кафедрасининг 2005 йил 25 апрелдаги йикилишида мухогсама килинди 
ва ДАКда химоя килипна тавсия этилди.

Лексикология кафедраси мудири 

“____ ”________ 2005

A.F .Мацсумов.

»
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Илова 1.4. М алакавий ишга тацриз.
2-инглиз филологияси ф акультет IV курс 428-гуруд талабаси 

А.Ибрагимованинг “Хозирги замом и игл из тили да иш-харакатини 
ифода этувчи воситалар “ мавзуидаги битирув малакавий ишига

ТАКРИЗ

Х,озирги замом тилшунослигининг кейимги пайтдаги тадкикот 
йуналиши тилми даракатда, ижтимоий мулокот воситаси сифатида 
урганинна царатилганлиги муносабати билам функционал тадцикотлар 
диамазомиии кенгайтириш тацозо этилади. Бу оса тилнинг турли сатдлари 
бирликларини конкрет нутк актларида цулланилишини тадциц этишни 
мудим масала сис|)атида намоем килади. Тил белгиси маъносииинг гил 
функционал томони билам чамбарчас долда ургапилиши бугунги кун 
тилшунослигининг асосий йуналиши булибцолди. Шумдаи келиб чиццам 
холда битирувчи им1-х,аракатиии ифода цилимшинг айрим усулларими 
тадциц килади, чумки имглиз тилида бевосита шу марса билам боклиц 
бир вактмимг узида долат ва сифат, иш-даракати ва си<|)атни билдирувчи 
феъллар мавжуд. Улар нутцда цуллаиилганда кесим сифатида холат 
па ишхаракаги маъносиии билдиради, лекин шу билам бир иактда 
улар ш ахе ёки  н а р са н и н г  муайям бир хусуси я ти м и  узида  
мужассамлапггиргам булимш мумкин, бу изламиш мавзусинимг 
долзарблигими белгилаб беради. Тадкикот кулёзмаси кирши, икки боб, 
хулоса, фойдаламилгам адабиётлар руйхатидам иборат.

Тадкикртнинг биримчи боби “Синтактик курилмалар семамтикаси” 
гаплар мазмум томомйнинг, кесим турларинимг тадлилига, мазмум 
режасининг кулламилиммма бакимшамгам. Гам актуал булиниш мукдаи 
мазаридан (тема-рема) илмий ва тамцидий та длил килииади. Тадлил 
мобаймида симтактик цурилмалармимг семантик ахборот турлари 
амицланади. “Хозирги замом имглиз тилидаги иш-даракатими и(|юдаловчи 
айрим усуллар“ деб аталгам иккинчи боб дам алодида кизшами уйготади. 
Бу ерда битирувчи иккимчи даражали юкламани бажарувчи феъл 
аъзосимимг предикатив мшкли орка л и грамматик мач.моси аницланади, 
дегам тезисми таедицотминг асоси деб ipi6ya |;и.т('ам долда, кесимнимг 
лексик мазмуии иккимчи элемент от кием ва худди унш от асосий 
информатив юкламани бажаришими эътиборга олиб, do+N V (-ing) 
курилимма эга булган гамларми тадлил цилади. Тадлил гапнинг 
синтактик тузилиши ва унимг семантик тузилинш уртасида амалга 
оширилади. Тадлил натижасида муаллиф феъллик хоссасинимг йуцлиги 
иш-даракатими билдиришда отлаииш кабиларми кузатгам долда мазкур
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семантик цурилманимг кенг тарцалгаплиги, лекин тахлил килинган 
мазмуний iia синтактик кури л мал ар уртасида асимметрия мавжудлиги 
тугрисидаги хулосага келади.

Талаба 20 та илмий манбани урганиб чицкаи ва мазкур тадцицотнинг 
асосий дукмлари, О.М.Москальская, В.В.Бурлакова, Г.В.Колшанский, 
М.М.Фальковичлар царашларига асосланган. Иш ха жми 55 бетпи 
ташкил этади ва адабиётлар руйхатида фойдаланилган манбалар 
келтирилган.

Тадцицот ва унинг иатижаларинииг янгилиги шундан иборатки, бу 
ерда урганиладиган тузилмалар ва улариинг маъноси do+NV(-ing) 
тузилишига эта булган структуралар “Mr Kettle and Mrs Moon” 
В.Пристли асари асосида а мал га оширилган.

Ш уидай цилиб, мазкур иш айрим синтактик цурилмалар  
семаитикасини ургаииш буйича цимматли назарий ва амалий 
материалларии уз ичига олган булиб, буларниш' барчаси назарий 
грамматика фанидан утказиладиган семинар машгулотларида ва 
талабалар билан мустацил ишларни ташкил этишда — бадиий 
асарларии укитиш орка л и улар билимини ривожлаитиришда (|юйдали 
булиши мумкин.

Шу билан бирга мазкур ишда айрим камчиликлар дам йук. эмас.
1. Мазкур и;!ланишда структуравий-функционал та длил методи 

по'гугри таърифланган, шунииг учуй талаба томопидан кулланилган 
методни “структуравий-функционал тадлил” эмас, балки упда гапнинг 
тема-рематик ташкиллаииши урганилганлиги учун уни “актуал 
булиниш” м(”1'оди деб номлаш керак эди.

2. Иккинчи боб “Иш-даракатини ифода этувчи айрим усуллар” 
деб иомланган булса-да , бу ерда фа кат битта модел ургаиилган, холос.

3. Ишда техник хато ва камчиликлар бор. (14 ,10,37,41 — беглар). 
Ицтибосларни расмийлаштириш талабалар илмий ишлари олдига 
цуйилган талаблар даражасига жавоб бермайди.

4. Мазкур иш муалли(1>и томопидан чет эл муаллифлари асарлари 
ва интернет материалларидап фойдаланиш мацсадга мувофиц буларди.

.Пекин мазкур камчиликлар мавжудлигига кара май, иш керакли 
илмий савияда ёзилган^изланиш хулосалари асослаб берилган, улар 
объектив характерга эга. Мазмуии ва дажми буйича мазкур иш, 
БМИлар олдига цуйилган талабларга жавоб беради ва шунинг учуй 
ушбу пиши ижобий бадолаш мумкин.

Тацризчи Ф .И .Ш .
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Илова 1 .5 .Оппонент тацризи.
Магистратура битирувчиси М.М. Хакимоиапинг “ Узбек тилида
таълим олувчи талабалар ёзма ва огзаки путцида ин(|>инитивми 

цуллашга ургатиш методикаси” мавзуидаги магистрлик 
диссертацияеига.

ТАЦРИЗ

Узбек тилида таълим олиб бориладигап гурухларда инфинитив ва 
уиинг хусуеиятларини ургатиш муаммоси хозиргача хеч бир тадкикотчи 
томонидан функционал ва прагматик ёндашув нуцтаи назаридан 
ургаиилмаган зди. Мана шунинг учуй га криз килинаётгап иш хозирги 
зам он  чет тили укитиш  м етодикаси  ф ани н ин г энг д о л за р б  
масалаларидап бирига, апицроки, лисопий олий уцув юртларида ииглиз 
тилидаги инфинитивнинг грамматик категорияларини уцитишга 
бакишлангаи, чунки чет тили укитипшииг энг аеоеий ёндашувлардан 
бири талаба коммуникатив комиегепциясини ривожлантириш булиб, 
бу бевосита грамматик компетенцияга ага булипши гакозо этади.

гГузилиши жихатидан диссертация кириш, икки боб, хулоеа ва 
фойдаланилган адабиётлар руйхатидап иборат.

Биринчи боб  грам м атик  сатхда циёсий ти лш ун ослик дан  
лингводидактик мацсадларда фойдаланишнинг роли ва а ха ми яти га 
баги шланга и. Муаллис)) томонидан айтилганидек, грамматиками 
ургатишда куй и да ги хукмлар бошлангич цадам булиб хизмат кил и ши 
керак:

1)биринчи навбатда, намойиш цилииаётгап грамматик хддисапипг 
шакли, маъноси ва кулламилиш цоидалари таништирилиши лозим; 
2) мазкур грамматик шакл, яъни уиинг шакли ва маъноси факатгипа 
контекст урамидан чикариб олииади; 3) грамматик х,одиса нугцнинг 
огзаки ва ёзма шаклларида фаоллаштирилиши керак; 4)муайян  
грамматик ходи сап и гурухлаш уша ходисапи она тилидаги мувофик 
келувчи ходиса билап циёслангап долда асосланиши керак.

Юкорида айтиб ути л га н хукмлардап келиб чициб, диссертант ииглиз 
тилидаги герундий, сиф атдош  ва инф инитивнинг грамматик  
хусуеиятларини ва иуткдаги синтактик хусуеиятларини батафеил 
ур га пади. Ииглиз тилидаги ин(|шнигив икки ёклама табиатга эга 
булганлиги муносабати ва уиинг отлик ва феъллик хоссалари иуткда 
намоёи булганлиги муносабати билан уиинг эга, тулдирувчи, ани1уювчи, 
сабаб х,оли,мацсад х;оли вазифаларини бажариш и диссертант
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томонидан урганилади. Диссертант алодида эьтиборпи инфинитивиииг 
замом ва иисбат сиигари хусусиятларига царатади.

Иккинчи бобда муаллиф лисомий олий уцув юртлари учум 
грамматик материал танлаш ва ушбу масалами тахдил цилиш 
талабларини аниклашга харакат килади. Лисоний ОУЮда инглизтили 
грамматикасини уцитишнимг лингвистик компоиеитлари батафсил 
тахдил цилипади. Узбек тилидаги даракат помининг структуравий 
семантик хусусиятларини зфгаиишда диссертант А.Куломов, И.Расулов 
ва М.Мирзаев царашларига суянади. Бу ерда у инфинитивни узбек 
укувчиларига уцитишда юз берадигаи интерференция х,одисасинимг 
кузатилиши хдцида гапириб утади, яъни талабалар огзаки ва ёзма 
нутцида инфинитивни ишлатишда юзага келадиган типик ходисалариииг 
табиати очиб курсатилади. Методист огзаки ва ёзма нутциииг 
грамматик томонларипи укитишда инфинитив устида ишлашнинг 
узига хос методикасини ишлаб чикади. Ишнинг якупловчи кием и 
ин(|)инитивни инглиз тилидан узбек тили га таржима цилишнииг узига 
хос хусусиятларига багиш ланган. Асосий хулосалар объектив 
характерга эга ва улар асосланган, чунки ипфинитивли цурилмаларни 
узбек тилига таржима цилишда упинг отлик ва феъллик хусусиятлари 
яццол намоёи булади. Бу эса ишнинг янгилиги х,амда назарий 
ахамиятидан далолат беради. Мазкур тадцицот муаллифи  
инфинитивиииг таржимаси хаки да ги илмий адабиётларни синчиклаб 
урганиган(81номда) ва бадиий адабиётларни тах,лил килиб чиккаи 
(8 иомда).

Тадцицотда инфинитивиииг структуравий-семантик, (функционал 
хусусиятларининг назарий масалалари ха к и да ги фикрлар Ж.Буронов, 
Б.Ильиш, М.Я.Блох, F.Саломея!, Л.С.Бархударовпинг таржимага оид 
ишлари хамда Т.Р.Левицкая, Б. 11 .Комиссаров кара шла рига асосланган 
ва бу диссертация библиографияеида уз аксини тонган.

Мазкур диссертациянииг гили ва услуби равон, тушунарли, фикрлар 
лунда ва аник.

.Пекин шу билан бирга мазкур ишда бир катор камчиликлар х,ам 
йуц эмас:

1) ишнинг амалий циемида инефитивни укитишга дойр машклар 
тузилиши масаласшш батас}х*ил к5риб чикиш маг!.кул буларди;

2) мазкур ишда грамматикани у|>та мактабда ургатилиши ха к и да 
ran боради ва олий укув юрзларида уцитилиши хаки да юзаки 
фикрлар билдирилади, холос. <Билологик йуналишдаги олий укув юртлар 
тажрибасини захлил дилинг билан чекланиш мумкии эди.
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Л) грамматик ходика га ургатиш методикаси ва таржиманииг узига 
хос хусусиятлари тадцицотнит турли йуиалишлари хисобланади. Ишда 
инфинитивнинг таржимаси хацидаги муаммопи умумап мухокама 
цилмаслик ловим ади.

4 ) Ишда купгина орфографии ва услубий кимчиликлар х,ам 
учраИди (макалаи: матнда ва библиографияда Ь.Ильиш уриига Ильин, 
Чахоян урнига Чехоян ва х,Лч.).

Лммо курсатилган камчиликлар нримципиал характерга ага ом ас. 
Мазкур диссертация лисопий олий уцув юртларида инглиз огзаки ва 
ёзма нутцииииг грамматик сохаларига ургатишда пазарий ахамиятга 
ага. lay иш магистрлик диссертациллари олдига куйиладиган барча 
талабларга жавоб беради.

Ю цорида айтилган  ф и к р л ар п и  ум ум лаш тирган  хол да 
М.М.Хакимовапипг диссертациясини ижобий бахолаш мумкин.

Оппонент Ф .И .Ш .

»
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Илона 1.6.  М агистрлик ди ссер тац ияси  аннотацияси.

Рустам Абдуллаевич Мирсаидовнинг “Сузлаб бериш лисоний олий
уцув юртлари цуйи курслари инглиз гурухи талабалари окзаки 

монологик нутциии ривожлантириш шакли сифатида” 5А 220002 — 
Лингвистика (инглиз тили) ихтисослиги буйича филология магистри 

академик даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси

АННОТАЦИЯСИ

Мазкур диссертация лисоний олий уцув юртлари куй и курс 
тал абал ар и  инглиз окзаки м онологик путципи ургатиш  ва 
ривожлантиришнинг онгимал йулларини топишга бакишланган. Окзаки 
путцни ургатиш усуллари куп булганлиги учуй уларнинг самарадорлик 
нуцтаи назаридан ургаииб чицилиши зарурий бир холдир.

М азкур ди ссер тац и я  бадиий матнларни сузл аб  бериш ни  
талабаларпинг инглиз тилидаги окзаки нутциии устириш воситаеи 
сиф атида царашми илмий жихатдан асослаб бериш йулидаки 
уринишдир.

Мавзунинг долзарблиги сузлаб беришнинг турли шакллари: 
бата<|чсил, танланган, цисца ва бошкалардан фойдаланишнинг ахимияги 
хозирги пайтда кескин ортганлиги ва сузлаб бера олиш
м алакаси н и  ш акллантириш  к ом м ун ик ати в потенциям и  
шакллантиришнинг таркибий цисмларидан бири эканлиги билам 
асосланади.

Излаиишпинг илмий янгилиги бадиий матнга асослангаи холда 
монологик нутцни ривожлаитирувчи машцлар ва топширицлар 
системасини методика фани нуцтаи назаридан ишлаб чицилгаилиги 
билан белгиланади.

Диссертация кириш, икки боб, хулоса, фойдаланилган адабиёглар 
руйхати ва иловадан и0орат.

H iuhhih' кириш цисмида мавзунинг тапланиши асосланиб, унинг 
долзарблиги, мацсад ва вазифалари ёритиб берилади.

Биринчи бобда урганиластган мавзу буйича адабиётлар тах,лил 
цилинади, задциксуг муаммоси нуцтаи назаридан амалдаги дастурлар 
ва дарсликлар чахл ил цилинади. Монологик нутц тавсифи1'а аницлик 
киритилади.
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Иккимчи бобда сузлаб бериш устида шалаш методиками 
батафсил баён этилиб, тайёрланган ва тайёрланмаган путкии 
устиришга йуналтирилган мапмслар гизими ишлаб чицилгаи.

Хулосада тадкикот натижалари умумлаштирилади.
Иловада талабалар ииглиз тили монологик путкини устириш 

учуй куллапиладигап машцлар тизимини а мал да куллаш буйича 
методик тавсиялар берилган.

а
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ВВЕДЕНИЕ

Одна из главных задач подготовки выпускников вузов -  воспитание 
творчески и критически мыслящих специалистов, владеющих навыками 
научно-исследовательской деятельности. Выпускники филологических 
факультетов должны обладать не только определенным запасом знаний, 
но и владеть методикой научного труда и критическим (аналитическим) 
мышлением: работать с научной литературой и анализировать явления 
языка и связанные с ним процессы, добиваться ясности, логичности и 
четкости изложения результатов исследования и т.д.

В настоящ ее время больш ое внимание уделяется развитию  
критического мышления студентов, т.к. это мышление высокого уровня, 
где имеет место: анализ, сравнение, толкование, применение инновации, 
реш ение проблемы и объективная оценка хода мыслей. Навыки 
критического мышления студентов непосредственно развиваются на 
учебном материале каждой дисциплины данного вуза, прежде всего при 
выполнении курсовых проектов и выпускных квалификационных работ 
и магистрских диссертаций.

Данное пособие предназначено для начинающих исследователей 
(студентов-бакалавров и магистров) и молодых преподавателей, которые 
ведут руководство научными работами студентов бакалавриата и 
магистрантов по лингвистическим аспектам (теоретическая грамматика, 
теоретическая фонетика, лексикология, стилистика, теория перевода, 
история языка) и методике преподавания иностранных языков.

В пособии в сжатой форме описываются содержание основных 
разделов выпускных квалификационных работ студентов-бакалавриата 
и магистрских диссертаций и изложены требования к их оформлению. 
Научный аппарат квалификационной работы/магистрской диссертации 
студентов представлен наглядно на примере некоторых выпускных работ 
по лингвистическим аспектам и методике преподавания иностранных 
языков. В пособии также дается информация для научных руководителей 
о том, как проводить руководство научными работами и, как происходит 
защита научных работ, критерии их оценки.

В Приложении даются образцы титульных листов квалификационной 
работы/магистрской диссертации (П. 1.1.), образцы написания отзыва 
руководителя (П.1.2.), образец заключения кафедры к защите (П.1.З.), 
рецензии на квалификационную работу (П.1.4.), отзыв оппонента на 
магистрскую диссертацию (П .1.5.) и образец написания аннотации 
магистрской диссертации, представляемые членам ГАК (П. 1.6.).
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1. Общие положения

Выпускная квалификационная работа и магистрская диссертасия 
является индивидуальным научно-исследовательским трудом выпускника. 
Целью квалификационной работы является закрепление и расширение 
теоретических и практических знаний по иностранному языку, навыков 
и ум ений устн ой  и п исьм ен ной  иноязы чной речи и научного  
самостоятельного труда, приобретенных за 4 года обучения в языковом 
вузе. Магистрская диссертация является выпускной работой магистранта. 
В ходе выполнения квалификационной работы и магистрской диссертации 
формируется научное и критическое мышление, развиваются навыки и 
умения самостоятельной научной работы.

Поскольку общие положения (структура и оформление) написания 
квалификационных работ и магистрских диссертаций по лингвистическим 
аспектам и методике преподавания иностранных языков одинаковы, мы 
даем  общ и е м етоди ческ и е реком ендации к написанию  и 
квалификационных работ и магистрских диссертаций, но имеются 
различия, о которых следует упомянуть.

Язык как средство общ ения н едоступен  н епосредственн ом у  
наблюдению. Мы можем наблюдать лишь речь отдельного индивида: его 
речевую деятельность и результат его -  текст. Умножая наблюдения, мы 
получим совокупность текстов. Но это будет не язык, а языковой материал 
(по терминологии Л.В.Щербы), который лишь частично и не всегда точно 
фиксируется в словарях и грамматических справочниках.

Сущностью лингвистики является исследование языковых средств, 
методология лингвистического поиска и анализа. В настоящее время в 
лингвистике большое внимание уделяется прагматическому аспекту 
языка. Слово прагматика, родственное слову практика, происходит от 
греческого слова pragma- “действие, дело”. Прагматика описывает факты 
языка (как и вообще элементы знаковых систем) в аспекте человеческой 
деятельности. Она, следовательно, изучает язык в йлане его употребления.

С ущ ностью  м етоди ческ ой  науки является и ссл едов ан и е  
закономерностей обучения, в конечном итоге которого создаются 
теоретические разработки и научно-обоснованны е методические 
рекомендации.

Таким образом, лингвистика исследует язык, языковые универсалии, 
их системно-структурные, семантико-синтаксические особенности, их
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функционирование в речи, и т.д.. В то время как методика изучает цели, 
содержание, средства, методы и приемы обучения языку. В связи с этим 
лингвистика и методика преподавания иностранного языка имеют 
различные объекты, предмет, методы исследования и т.д.

В есь ход научного исследования бакалавров и магистров по 
лингвистическим аспектам и методике преподавания ИЯ включает 
следующие этапы [6, 7,11]:

-обоснование актуальности темы;
-постановка цели и задач;
-определение объекта и предмета исследования;
- выбор методов;
- описание процесса исследования;
- обсуждение результатов исследования;
- формулировка выводов и оценка полученных результатов.
Но в научных работах по методике преподавания иностранного языка 

имеет место постановка гипотезы исследования, которая доказывается 
экспериментом ( стр.62).

Рассмотрим перечисленные этапы исследования более подробно и 
наглядно.

2.Выбор темы и её обоснование

Успех научной письменной работы студентов бакалавриата и 
магистратуры определяется не только хорошей теоретической подготовкой 
и умением работать, но и верным выбором проблемы и аспекта 
исследования. Тема и направление научного поиска определяются с 
учетом степени изученности материала и обязательно с учетом  
наклонностей и интересов выпускников. Поэтому начинающему 
исследователю необходимо иметь ясное представление о разнообразии 
типов тем, аспектов и подходов к решению поставленных задач.

Проблематика рд^бот очень м ногообразна, поэтому велика и 
вариантность в выборе темы выпускной квалификационной работы и 
магистрской диссертации.

Тема выпускной квалификационной работы утверждается в начале 7- 
го семестра на заседании кафедры .

Тема магистрской диссертации утверждается в начале 2 семестра 
первого курса, обсуждается на заседании кафедры в присутствии
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научного руководителя и магистранта и утверждается решением Ученого 
совета магистратуры [3.555].

В ряде зарубежных университетов выпускная квалификационная 
работа является результатом 2 - 3  летней работы студента. Ему 
предшествуют курсовые работы на близкие темы или посвященные 
частным вопросам избранной проблемы. На последнем курсе студент 
вместе с руководителем определяет дальнейший путь исследования. Но 
в больш и н стве случаев выбор темы п роизводится студентом  
самостоятельно по списку, составленному кафедрой. И важно, чтобы 
студент подошел к выбору темы с пониманием своеобразия творческой 
задачи, возможных путей исследования и сделал такой выбор, который 
наиболее соответствует его интересам и теоретической подготовке.

Основным критерием при выборе темы квалификационной работы и 
затем магистрской диссертации должен служить научный и практический 
интерес студента. При выборе темы квалификационной работы/ 
магистрской диссертации по методике преподавания иностранных языков 
следует исходить также из того, по какой теме студент сможет наиболее 
полно собрать материал, широко использовать практику работы различных 
видов образовательных учреждений Республики Узбекистан. При выборе 
темы квалификационной работы и магистрской диссертации по 
лингвистике следует учитывать дальнейшую специализацию магистрантов 
в одной из областей филологических наук, с целью углубления 
проблематики основных разделов соответствующей дисциплины и 
тщательного изучения языкового материла, и затем объединения научной 
проблематики с практическими знаниями по изучаемому иностранному 
языку.

Как правило, в выпускных квалификационных работах и магистрских 
диссертациях тема исследования рассматривается в определенном  
ракурсе, хотя в магистрской диссертации она может раскрываться полнее. 
Даже точно сформулированная тема, сосредоточивающая внимание 
студента на определенном материале и аспекте исследования, может быть 
раскрыта по-разному.

Вариативность путей исследования в большинстве случаев очевидна 
при первом знакомстве с темой, но иногда в процессе работы открываются 
новые аспекты проблемы. Исследователь углубляется в их изучение, и 
первоначальный план оказывается неудовлетворительным. Возникает 
необходимость уточнения проблематики работы, а, следовательно, и ее 
структуры.
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П роблем а научного исследования долж на быть четкой, 
аргументированной и определяться особенностям и и степенью  
изученности исследуемого материала.

Ознакомившись с литературой по данному вопросу, нужно выяснить, 
какие стороны проблемы остались неизученными, и с учетом этого 
определить цель работы, специфику ее содержания. Это потребует от 
выпускников хорошего знания научной литературы по исследуемому 
вопросу и творческого к ней подхода.

Таким образом, изучение литературы и отбор фактического материала 
следует начинать с общих работ, чтобы иметь представление об основных 
вопросах, к которым примыкает избранная тема, а затем уже вести поиск 
нового материала.

Отобрав необходимые материалы, исследователь приступает к их 
изучению. Автор выпускной квалификационной работы/магистрской 
диссертации должен попытаться проявить самостоятельность в работе 
над первоисточниками.

Работая над первоисточниками и критической литературой, студенты 
часто делают выписки бессистемно. Пользоваться такими записями 
трудно, так как требуются дополнительные усилия, чтобы извлечь из них 
информацию по какому-либо вопросу.

Рациональная организация работы при изучении литературы может 
не только облегчить труд, но и существенно помочь в осмыслении 
материала. Наблюдения над стилем научного текста, основные 
теоретические положения лингвистов/ методистов, которые отбираются 
и выписываются, должны сразу же систематизироваться в процессе 
накопления материала.

Суждения, возникшие в процессе чтения, удобнее всего записывать 
на отдельных листах или карточках с условным обозначением темы, 
которой касается та или иная мысль. Тематически родственные замечания 
с указанием источника объединяются в одну рубрику.

Каждая из рубрик может подразделяться на более мелкие. Названия 
(хоть и условны е и недостаточно точны е) даю т возмож ность  
систематизировать материал. Появление одних и отсутствие других 
рубрик определит круг вопросов, которые будут раскрыты в работе.

Систематизированный таким образом материал легче осмыслить и 
сделать вывод. Следует помнить, что как бы ни делались записи (выписки 
из текста, пересказ чужих мыслей, собственные рассуждения по поводу 
прочитанного), нужно снабжать их четкими ссылками на источник.
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Необходимость возвращаться к однажды прочитанному в процессе 
исследовательской работы возникает довольно часто, и небрежность 
ссылок бывает причиной непродуктивных затрат времени и труда.

Нельзя пренебрегать записью своих мыслей, надеясь на память. 
Появившаяся мысль может забыться, а запись возобновляет ход  
рассуждений, когда исследователь возвращается к этому же на новом 
этапе изучения материала.

3. Структура, содержание и оформление выпускной 
квалификационной работы и магистрской диссертации

Выпускная квалификационная работа/ магистрская диссертация 
должна представлять собой целостное, завершенное и самостоятельное 
по внутренней структуре произведение. В ней могут присутствовать 
элементы компиляции, реферирования, аннотирования и научного 
исследования. Хотя компиляция и не претендует на самостоятельность, 
но уже систематизация источников, а тем более их критический анализ, 
рассмотрение новых примеров, данных исследования и доводов, 
неизбежно несут авторскую самостоятельность. Предложенные автором 
новые решения должны быть строго аргументированы и критически 
оценены по сравнению с другими известными решениями.

К омпозиция работы  начинает складываться при изучении  
первоисточников и критической литературы. В этот период становится 
ясно, какие вопросы будут основными, сколько глав кроме введения и 
заключения необходимы для раскрытия темы.

Квалификационная работа и магистрская диссертация содержит: 
титульный лист, оглавление, список условных обозначений и ключевые 
слова с толкованиями, введение, основную часть, заключение, список 
использованной литературы, приложение.

Титульный лист оформляется по утвержденному Министерством 
высшего и среднего специального образования образцу (см. Приложение 
1 . 1 .).

Название должно быть конкретным и недлинным (не более 10 слов) и 
исчерпывать ясн ость  ф ормулировок и ссл едуем ой  проблемы . 
И сп ользован и е аббревиатуры  не р еком ендуется . В названии  
квалификационной работы и магистрской диссертации отражается 
рассматриваемая проблема, завершенность работы, а также определяется 
объект исследования [5.6-7.].
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Оглавление включает наименования глав и параграфов с указанием 
номеров страниц. Квалификационная работа обычно содержит две главы, 
магистрская диссертация может включать 2- 3 главы.

Список условных обозначений и терминов следует представить после 
оглавления и необходимо дать им разъяснение, т.к. это облегчит 
восприятие и понимание текста квалификационной работы/магистрской 
диссертации в ходе чтения рецензентом/официальным оппонентом.

Введение- важная часть квалификационной работы, где представлен 
научный аппарат данного исследования.

Последовательность научного аппарата, который дается в введении:
- разработанность исследуемой проблемы и ее актуальность;
- объект и предмет исследования;
- цель исследования;
- основные задачи исследования;
- методы исследования;
- новизна исследования;
- теоретическая ценность и практическая значимость исследуемой 

проблемы.
Каждый автор научной работы опирается на опыт предшественников, 

чтобы, не повторяя известного, расширить знания по данному вопросу. 
Ознакомившись с литературой и определив проблему работы, автору 
выпускной квалификационной работы / магистрской диссертации во 
введении следует четко обосновать степень разработанности данной 
проблемы - дать характеристику состояния данной проблемы в научной 
литературе, сказать о том, как освещены интересующие его проблемы в 
научных исследованиях по данному аспекту, что, по его мнению, требует 
дополнительного изучения и уточнения. Иными словами, описывается, 
что прежде было исследовано и кем, определяются единомышленники и 
фиксируются их достижения на фоне собственных задач, выделяются 
научные источники и их авторы, которые придерживаются других 
взглядов и доказывается их несостоятельность. Если имеются веские 
аргументы, то это в дальнейшем используется для критических выводов, 
и на основе состояния исследуемого вопроса с учетом, как сторонников, 
так и противников намечается перспективная линия для проведения 
исследования [7.41]. Таким образом, обосновывается актуальность 
данного исследования. Далее следует объект и предмет исследования. 
Объектом  исследования долж но быть явление, порож даю щ ее  
проблемность и необходимость его исследования, которое находится в
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плане: особенн остей  функционирования языковых универсалий, 
структурно-семантических характеристик языковых единиц, прагматики, 
в плане содержания и выражения и т.д. Предмет исследования находится 
в границах объекта исследования. Один и тот же объект исследования 
может быть предметом разных исследований и научных направлений. 
Предмет исследования должен совпадать с темой исследования.

Цель и задачи исследования. Цель исследования- это то чего хочет 
добиться исследователь и что непосредственно связано с темой  
исследования. Из цели вытекают основные задачи исследования. Цель 
одна, и для ее достижения требуется разрешить определенные задачи. 
Формулировка задач имеет важное значение, т.к. они определяют 
содержание работы и этапы исследования. Существуют основные 
термины, которые отражают задачи, такие как: изучить, описать, 
установить, определить, проанализировать, выявить, вывести.

Новизна исследования определяется тем, что автору удалось достичь 
в процессе исследовательской деятельности по сравнению с ранее 
известными.

Если речь идет о квалификационной работе, то для написания новизны 
исследования следует  использовать следую щ ие формулировки, 
например, проведен анализ словаря и выявлены, отобраны... и т.д.; по 
методике: разработан, от коррект ирован... и т.д. В магистрской 
диссертации новизна должна быть на более высоком уровне, чем в 
квалификационной работе, т.к. объем магистрской диссертации дает 
возможность рассмотреть проблему более шире.

Рассмотрим оформление научного аппарата исследования наглядно, 
для лучшего осмысления постановки объекта, предмета, цели и задач 
исследования, а также определения новизны исследования по некоторым 
аспектам лингвистики и методики преподавания ИЯ.

Примеры по теоретической грамматике и сравнительной 
типологии:

А спект “Т еоретическая грамматика”, тем а исследования: 
“Омонимические связи наречий и предлогов в современном английском 
языке”. Объект  исследования —  особенности функционирования 
грамматической омонимии на уровне служебных и знаменательных слов. 
Предметом  исследования являются омонимичные формы наречий и 
предлогов в конкретном акте речи.

Цель исследования —  выявление омонимичных связей наречий и 
предлогов в тексте. А достижению цели способствует разрешение 
следующих задач - от общего к частному:

5 6



изучить явление грамматической омонимии в английском языке 
и возможности ее проявления в прагматическом аспекте;

рассмотреть различные классификации грамматической 
омонимии;

проанализировать лексико-грамматический класс наречий и 
предлогов;

выявить омонимичные связи некоторых наречий и предлогов, 
функционирующих в речи.

Для примера возьмем еще одну тему по аспекту сравнительная 
типология “Сравнительно-типологический анализ перфектных времен в 
английском и аналогичных времен в узбекском языках” . Объектом 
исследования будут перфектные времена в системе видо-временных 
форм английского языка и аналогичные времена в узбекском языке, 
предметом исследования -  сходства и различия перфектных времен в 
английском языке и аналогичных времен в узбекском языке. Целью 
исследования  является сравнительно-сопоставительны й анализ 
перфектных времен в английском языке и аналогичных времен в 
узбекском языке.

Задачи исследования:
изучить особенности перфектных времен в английском языке; 
определить место перфектных форм в системе видо-временных 

форм современного английского языка;
провести сравнительно-типологический анализ перфектных 

времен в английском языке и аналогичных времен в узбекском языке;
выявить сходства и различия перфектных времен, имеющихся 

в английском языке и в узбекском языке в плане содержания и в плане 
выражения.

По данной теме исследователь в ходе сравнительно-типологического 
анализа выявляет новые определенные сходства и различия в плане 
структуры и семантики высказывания совершенного действия, что и будет 
новизной исследования.

Примеры по методике преподавания ИЯ:
На тему: “Методика обучения дебатированию на занятиях по 

аналитическому чтению в языковых вузах”. Объектом исследования будет 
процесс обучения полемике на занятиях по практике устной и письменной 
речи в языковых вузах. Предметом исследования является: структура, 
уровни и формы дебатов.
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Целью исследования является разработка методики обучения 
дебатированию на занятиях по аналитическому чтению.

Задачи исследования:
изучить состояние проблемы в теории и практике;
сформулировать принципы и определить условия проведения 

дискуссий и дебатов;
рассмотреть структуру, уровни и формы дебатов;
создать комплекс уп раж н ен ий  для развития навыков 

критического мышления и умений вступать в полемику, аргументируя 
свою точку зрения;

разработать методические рекомендации по проведению дебатов 
на занятиях по аналитическому чтению на 3 курсе языкового вуза.

По данной теме новизна исследования  заключается в том, что 
определены пути, условия формирования умения дебатирования; 
разработаны приемы развития навыков критического мышления и 
проведения дебатов на занятиях по аналитическому чтению студентов 3 
курса.

Очень важным этапом научной работы студентов является выбор 
подходов и методов исследования, которые служат инструментом в 
добывании фактического материала, являясь необходимым условием  
достижения поставленной цели.

Подходы и методы исследования по лингвистическим аспектам 
и методике преподавания ИЯ различны, поэтому рассмотрим их отдельно.

1. В лингвистике имеются следующие подходы к исследованию  
языковых явлений: диахрония- отражает историю и условия изменения 
языка/языковых универсалий до современного периода и синхрония- 
изучает современное состояние языка/языковых универсалий.

В лингвистике им ею тся н аучн о-и ссл едов ател ьск ие методы  
“совокупность приемов и правил изучения того или иного явления или 
группы явлений” [9.213]. Метод исследования в то же время является 
аспектом исследования, подчиняющий себе приемы исследования, 
которыми располагает тот или иной метод, методику (технику, процедуру) 
их использования, а также способы описания полученного результата.

Методы исследования:
1) С опост авит ельны й анализ. С помощ ью  дан н ого  м етода  

устанавливаются общие и специфические черты анализируемых явлений 
внутри одного языка или же родственных и неродственных языков. В 
п р о ц ессе  соп ост ав и тел ь н ого  анализа языковых ун иверсалий
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(морфологического, фонетического, семантического, синтаксического 
уровней) определяются их структурные особенности, сходства и 
различия. Данные и особенности сопоставительного анализа могут 
использоваться в теории и практике перевода и в методике преподавания 
ИЯ.

2) А нализ по непосредст венно сост авляющ им. Выявление и 
определение путей, по которым связаны слова друг с другом. Данный 
метод основан на бинарном принципе. Анализируются два компонента, 
которые распадаются на более мелкие значимые элементы [6.148-149]. 
Например: анализируется слово “long-legged boy” и выявляется, какие 
составляющие (слова, суффиксы либо окончания) входят в него, или же 
перфектное время из каких составляющих состоит и каким образом 
функционирует.

3) Дистрибутивный анализ может включать различные приемы: 
валентность, окружение ( например, “to make smth”, “to make smb do 
smth” компоненты сочетаний “to make smth”, “to make smb do smth” 
обладают различным окружением и имеют разные значения, в первом 
примере означает “делать что-либо”, во втором “ заставить кого-либо 
что-либо сделать”) и дистрибутивные модели (определяют дистрибутивные 
модели, но не объясняют использование конкретных слов, например, 
“to talk”, “to say” “to speak”). Дистрибутивный анализ может выявить 
различные лексические значения в различных дистрибутивных моделях. 
[9.231-232].

4) Трансформационный анализ, основанный на соотнош ении  
языковых структур и их содержательной стороне. Данный анализ 
используется для изучения синтаксических и словообразовательных 
моделей, а также для анализа других ярусов языка. Например, с помощью 
трансформационного анализа можно определить словообразовательные 
отношения между словами или же при переводе синтаксических 
конструкций.

5) Компонентный анализ исходит из того, что единицей анализа 
являются элементы языковой единицы -номинативно-коммуникативной 
и структурной [9.222]. Выделение сущностных характеристик объектов 
реальной действительности, средством номинации которых служит то 
или иное слово, сл овосочетан и е. Л ингвистическая сущ ность  
компонентного анализа проявляется в том, что, хотя потенциально 
универсальный набор компонентов может быть использован любым 
языком, в действительности не каждый конкретный язык использует весь
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набор в целом конкретных лексических единицах/речевых моделях 
каждого языка распределение и наличие тех или иных компонентов 
неповторимо, своеобразно и указывает на особенность номинации в 
данном языке. Например, в русском языке имеются глаголы движения 
“идти”, “ехать”, в английском языке эти понятия выражаются одним 
словом “to go”. Эти особенности представляют большой интерес как в 
теоретическом плане, так и в практике.

6) Конт екст ны й анализ  исходит из того, что единица языка 
анализируется в контекстном окружении, в котором данная языковая 
единица реализует и актуализирует свое значение [9,223]. Контекстному 
анализу чаще всего подвергаются лексемы и словоформы.

7) А нализ т емат ических групп  состоит в том, что на основе  
определенной предметно-тематической соотнесенности избирается 
совокупность слов и подвергается специальному изучению [9,226]. 
Например, по лексикологии на тему “ Структурно-семантические 
особенности идиом, обозначающие “части тела”. Отбираются идиомы, 
где имеет место слова, связанные с “частями тела” и производится их 
анализ в плане ком понентного состав а  и сем антики. Л ибо, 
“Функционально-семантические особенности глаголов, выражающие 
движение”. Отбираются глаголы движения, например: to go, to fly, to 
w a lk ... и рассм атривается как лексико-сем антическая группа, 
функционирующая в том или ином контексте.

8) Этимологический анализ способствует раскрытию истории слов 
вплоть до  их древнейш их форм и значений, опираясь на факты 
родственных языков. В этимологических исследованиях большое 
внимание занимает характеристика древнейш его фонетического и 
морфем ного строения слова и предполож ение о первоначальной 
мотивировке значения слова. Этимологический анализ направлен на 
изучение слов, историю  их возникновения, значение которых в 
соврем енном  языке является немотивированны м, претерпевш их  
фонетические, морфологические, словообразовательные и семантические 
изменения [9,260-262]. Например, анализ лексических заимствований 
состоит в том, что заимствованная лексика выделяется в особую группу 
и устанавливается его искомое происхождение, структура и значение

9) Статистический метод  заключается в выборке какого-либо 
материала, его распределение, представленное в форме цифровых данных 
(таблиц), графиков и т.д., а также предполагает вычисление погрешностей 
и достаточности выборки, вероятностно-статистическая интерпретация
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полученны х результатов [9 .2 4 5 -2 4 6 ]. Например, исследователь  
подсчитывает, как часто использует автор то или иное слово в своем 
художественном произведении, или же составители словаря включают 
те слова, которые наиболее употребительны и часто используются в речи 
ит.д.

2. В настоящее время методика обучения ИЯ базируется на 
коммуникативном, либо деятельностном, когнитивном (осознанная 
деятельность) и личностно-ориентируемом подходах.

В соврем енн ой  м етодической науке различают основны е и 
вспомогательные методы исследования [7.40-54].

Основные методы исследования:
1) Критический анализ научной литературы  по исследуемой  

проблеме в области методики, лингвистики, психологии и педагогики. 
Анализ научной литературы необходим для изучения и сбора научных 
фактов (данны х), имеющ их прямое или косвенное отнош ение к 
исследуемому вопросу и окончательного выбора объекта исследования. 
Данный метод исследования требует определенных умений у студента: 
критическое отн ош ен ие к читаемому, ум ение анализировать, 
синтезировать, оценивать, вычленять и обобщать.

2) Изучение и обобщение передового опыта обучения ИЯ. В ходе 
педагогической или же производственной практики студенты посещают 
уроки учителей, где знакомятся с разнообразными методами, приемами 
и формами работы. Кроме этого, студенты могут изучать и обобщать 
положительный опыт работы, представленный на страницах методических 
журналов, например в журнале “Иностранные языки в школе”. Таким 
образом, изучение фактов, их наглядное сопоставление, сравнение, вывод 
ум озаклю чений, разработка классификаций даёт возмож ность  
сформулировать определенную закономерность учебного процесса или 
установить взаимосвязи методических факторов.

3) Научно-фиксируемое наблюдение (на эмпирическом уровне) дает 
возможность определить развитие явлений, взаимосвязь различных 
сторон педагогического%фоцесса: возрастные особенности, уровень 
знаний обучающихся, цель обучения, мотивированность предлагаемых 
видов работы и т.д. [13,15]. В процессе наблюдений (сбора фактов ) 
организации обучения ИЯ, деятельности учителя и учащихся, 
эффективности вспомогательных средств, формирования или развития 
речевых умений по определенным видам речевой деятельности  
собираются разнообразные факты и делаются выводы, которые могут
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лечь в основу предлагаемой автором методики обучения. Наблюдение 
может осуществляться различными путями и в различных формах 
(например, наблюдение за последовательностью выполнения серии 
упражнений при работе над лексическим материалом, наблюдение в ходе 
анализа выполненных тестов и т.д.).

4) Пробное обучение. На основе своего личного опыта и с учетом 
наблюдений можно прийти к своеобразной мысли (например, ввести в 
учебный процесс те или иные методы, приемы) и апробировать их в 
практике преподавания. Для этого необходимо выдвинуть гипотезу, 
направленную на усовершенствование фрагмента процесса обучения и 
подтвердить свое предположение.

5) Опытное обучение. П роведение массового обследования на 
основе материалов, полученных в результате первично разработанной 
методики, которая дала уж е положительны й результат и затем  
превращается в закономерность. Применение данного обследования 
характерно для фундаментальных исследований ( в научных работах 
выпускников данный метод, как правило, не используется, но они должны 
иметь представление о нём).

6. Эксперимент.
В результате критического анализа научной литературы по данной 

проблеме, обобщения данных констатирующего среза и положительного 
опыта экспериментатор выдвигает гипотезу. Под гипотезой понимается 
научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо 
явления и требуемое обязательного подтверждения эффективности 
предлагаемой методики, технологии, средств и т.д. экспериментальным 
путем.

Например-, по теме исследования “Развитие диалогической речи у 
учащихся академических лицеев с филологическим профилем на уроках 
английского языка” гипотеза будет звучать следующим образом: развитие 
ди алогической  речи у учащ ихся академ ического лицея станет  
эффективней, если в процессе обучения будут создаваться условия 
общения и мотивированность высказывания % помощью специальных 
приемов обучения: Brainstorming, Opinion gap, Information gap, Discussion, 
Jig Saw.

Таким образом, эксперимент  -  это научно поставленный опыт, 
основанный на изучении состояния и динамики только одного изучаемого 
явления при условной нейтрализации всех прочих значимых факторов. 
Эксперимент требует постановки гипотезы (гипотеза-факты). Объектом
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исследования в методическом эксперименте должен быть процесс 
обучения И Я. Одним из его основных компонентов являются упражнения. 
Для эксперимента отбираются экспериментальные и контрольные группы, 
материалы и определяется методы, этапы и сроки проведения.

У словия, в которых проводится эксперимент, должны быть 
одинаковыми в экспериментальных и контрольных группах- так 
называемые неварьируемые условия; отдельные компоненты, которые 
имеют отличия, называют варьируемыми условиями эксперимента.

Неваръируемыми условиями  могут быть: одинаковое количество 
испытуемых, уровень их знаний в иностранном языке, предлагаемый 
языковой и речевой материал, квалификация учителя [7.47; 12.16].

Экспериментальное обучение включает четыре фазы:
1) организация (разработка гипотезы , анализируется и 

систематизируется собранный материал для обоснования рабочей 
гипотезы, определяется цель обучения и задачи для достижения цели, 
разрабатывается методика обучения конкретным фактам языка и т.д.);

2) реализация (разработанная методика обучения апробируется в 
учебной аудитории);

3) констатация (количественные и качественные характеристики 
результатов и сследования- статистическая обработка данны х  
эксперимента;

4) интерпретация, т.е. объективный и тщательный анализ 
полученных результатов (статистических показателей) и предложение 
соответствующих рекомендаций.

Эксперимент требует объективных данных, с этой целью применяется 
статистический анализ. Экспериментатору необходимо установить 
надежность эксперимента, т.е. математически установить необходимое 
количество испытуемых и минимальное количество однородных опытов 
обучения, чтобы получить надежные результаты. Необходимо проверить 
валидность эксперимента, т.е. определить, действительно ли его 
результаты являются результатами измерения того, что ожидается. И 
последнее, следует предпринять попытку установить корреляции, ибо 
экспериментатора должно интересовать в основном взаимосвязь, 
отношения с другими явлениями, а не абсолютные числа [7.49-50]. Эти 
параметры: надежность, валидность и корреляции, определяются с 
помощью математической статистики.

П оследовательность постановки эксперимента довольно ярко 
представлена в ряде правил, которые предлагают Д.М. Шпринберг, 
Т.К. С атаров [15,10]:
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определить область исследования и выбрать проблему; 
ознакомиться с литературой по данной проблеме; 
изучить и обобщить положительный опыт преподавания; 
разработать гипотезу, выдвинуть цель и задачи эксперимента; 
выбрать адекватный вид эксперимента;
спланировать эксперимент, определить сроки проведения, 

разработать варьируемые и неварьируемые условия;
определить методику проведения эксперимента, разработать 

материалы;
отобрать испытуемых; 
подготовить учителей школ;
разработать приемы фиксации хода и результатов (подробный 

протокол, магнитофонные записи);
организовать и провести  предэксперим етальны й ср ез  

(констатирующий), экспериментальное обучение, постэкспериментальный 
срез;

обработать постэкспериментальные данные; 
сделать выводы.

Вспомогательные методы исследования.
1) Анкетирование. Составление анкет по интересующим фактам 

и фиксирование ответов, чтобы узнать некоторые детали.
2) Тестирование. Фиксация результатов обученности с целью  

методической диагностики, насколько эффективны те или иные приемы 
и средства и т.д.

3) Хронометрирование. Анализ зафиксированного на пленку 
учебного процесса целиком или же по определенным фрагментам  
(например, для того, чтобы зафиксировать время, потраченное на 
тренировочные упражнения, проверить скорость чтения за определенный 
промежуток времени и т.д.);

4) Беседа с участниками проводимого исследования для того, чтобы 
узнать детали, факты, провести инструктаж перед началом исследования 
или же с целью контроля за ходом экспериментального обучения.

5) В сп ом огател ьн ы е м етоды  исследования органически  
переплетаются с основными методами исследования. Например, на 
предэкспериментальном этапе можно провести анкетирование учащихся, 
либо учителей по интересующим фактам или беседу с учащимися и т.д.
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Теоретическая ценность и практическая значимость исследования. 
Автор показывает, какое значение для теории и практики имеют его 
результаты исследования. Например, по теме: “Сравнительно
типологический анализ перфектных времен в английском и аналогичных 
времен в узбекском языках” - определены теоретические предпосылки 
сравнительно-типологического анализа грамматических явлений языка; 
выявлены сходства и различия перфектных времен в структурном и 
семантическом планах в английском и аналогичных времен в узбекском 
языках. Результаты исследования могут быть использованы при 
овладении перфектными временами студентами с узбекским языком 
обучения, а также на семинарах по сравнительной типологии при 
рассмотрении грамматического уровня. Результаты исследования по теме 
“Омонимические связи наречий и предлогов в современном английском 
языке” м огут быть использованы  на семинарских занятиях по 
теоретической грамматике и в методике обучения грамматической стороне 
речи.

В исследовании по методике на тем у “М етодика обучения  
дебатированию на занятиях по аналитическому чтению” теоретической 
ценност ью  и практ ической значимост ью  будет: теоретическое  
обоснование структуры, уровней и форм дебатов и то, что разработанный 
комплекс упражнений может применяться в практике обучения устной 
разговорной речи студентов на занятиях по практике устной и письменной 
речи.

Далее следует описание структуры работы. В структуре работы 
обобщенно кратко дается содержание глав (частей).

Покажем наглядно излож ение структуры работы на примере 
исследования по теоретической грамматике на тему “Омонимичные связи 
наречий и предлогов в современном английском языке”.

Пример: В структурном плане работа состоит из введения, двух глав, 
заклю чения и списка использованной  литературы  ( всего- 40  
наименований, из них 25 источников на русском языке, 15 источников 
на английском языке)?

Во введении обосновы вается выбор темы исследования и ее 
актуальность, освещается степень ее разработанности в отечественной и 
зарубежной литературе, определяется цель и задачи исследования, методы 
исследования, новизна, теоретическая и практическая значимость данной 
работы.

Первая глава “Проблема грамматической омонимии в современном
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английском языке” посвящ ена изучению  состояния вопроса о 
грамм атической ом они м ии , ее классификаций с различны х  
теоретических позиций. Уделяется внимание возможности проявления 
грамматической омонимии в прагматическом аспекте исследования.

Во второй главе рассматривается знаменательный класс наречий и 
служебный класс предлогов, и анализируются омонимичные связи 
между некоторыми наречиями и предлогами на уровне прагматики текста. 
И сследование ом оним ических связей проводится на материале  
художественных произведений “ The King o f  Castle” В.Холта.

В заключении представлены основные выводы по исследованию и 
работа завершается списком использованной литературы.

Основное содержание квалификационной работы и 
магистрскои диссертации

Основная часть квалификационной работы бакалавров состоит из двух 
глав. Магистрская диссертация может содержать 2-3 главы, каждая глава 
заверш ается выводами. Первая глава является теоретическим  
исследованием и выявлением специфических особенностей исследуемого 
факта языка, т.е. содержит анализ существующих исследований по 
данному вопросу, представлена степень ее неразработанности и пути 
разрешения проблемы, анализ и обобщение имеющихся результатов. 
Вторая глава -  является практическим (прикладным) продолжением, 
где студент научно обосновывает и исследует функционирование/ 
исследов ани е языковых средств  на конкретном м атериале (по  
лингвистическим аспектам). По методике преподавания студент  
предлагает, например, технологию формирования/развития навыков и 
умений иноязычной монологической речи на продвинутом этапе обучения 
в школе и конкретные методические рекомендации для оптимизации 
учебно-воспитательного процесса по овладению устной речью. В случае, 
если магистрская диссертация содержит три главы, то две главы являются 
теоретическими, а третья- прикладная; либо од(?а глава-теоретическая, 
вторая глава содержит теоретико-прикладной материал исследования, а 
третья -  только прикладной материал.

В основной (исследовательской) части работы, анализируется и 
описывается весь собранный материал, а успех работы зависит именно 
от того, как студент анализирует языковые (педагогические) факты.

Н априм ер, по лингвистическим  аспектам нередко студен т
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ограничивается лишь классификацией и простыми перечислениями 
примеров. Такая работа является незавершенной и доказывает, что студент 
проработал тему лишь поверхностно, и поэтому она не может быть 
оценена положительно.

На основе полученных теоретических знаний студент должен 
систематизировать весь собранный материал (теоретический и 
практический). Так, например, студент анализирует структурно
семантические особенности глагола “to be” на основе различных 
предлож ений, взятых из худож ественного текста, и выявляет 
вышеотмеченные особенности в многообразии контекстов, т.к. структура 
и семантика языковой единицы полнее раскрывается только в случае 
функционирования в определенном контексте. Поэтому каждый данный 
пример и его анализ /описание представляет научный интерес, т.к. любой 
даже незначительный языковой факт исследуется. Все свои теоретические 
суждения или предложения по рассматриваемому вопросу автор должен 
подкреплять конкретными языковыми фактами/материалом. А для этого 
необходимо отбирать самые необходимые, уместные языковые примеры.

Между параграфами главы и между главами должна быть четкая 
взаимосвязь и логическая последовательность, убедительность  
аргументации теоретических положений. В содержание работы должна 
отражаться преемственность глав ( переход от первой главы к другой 
был логическим, а предшествующее (сделанное) вело к последующему).

Н ередко, освещ ая историю  вопроса, студент бакалавриата/ 
магистратуры дает аннотации статей и монографий с хвалебными или 
критическими отзывами, а нужно охарактеризовать степень изученности 
проблемы, а не отдельные исследования. Следует перечислить работы, 
посвященные данной теме, описать аспекты рассмотрения разными 
учеными. Если есть необходимость, здесь же нужно выразить своё 
несогласие с тем или иным утверждением, чтобы потом развить свою 
мысль.

Последовательность,характеристики научно-лингвистической/ научно- 
методической литературы может быть различной. Часто используется 
хронологический принцип: вначале рассматриваются работы тех ученых, 
которые первыми обратились к данной теме. Последовательность может 
определяться по принципу широты и глубины постановки проблемы в 
разных исследованиях: сначала рассматриваются специальные работы, 
а потом те, в которых изучаемый вопрос затронут косвенно. Если 
проблема не рассматривалась в специальных работах, но разные ученые
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касались ее в той или иной степени с разных точек зрения, целесообразно 
руководствоваться тематическим принципом и показать, как разные 
вопросы (по степени важности для раскрытия темы выпускных 
квалификационных работ, либо магистрских диссертаций) освещены в 
монографиях, статьях, авторефератах.

Отдельные главы работы должны создаваться с учетом цельности и 
взаимосвязи рассматриваемых в них проблем. Распространенным  
недостатком выпускных квалификационных работ и магистрских 
диссертаций начинающих филологов является отсутствие строгой логики 
и последовательности в развитии мысли. Основная идея должна быть 
организующим, цементирующим началом. “Каждое частное суждение, 
наблюдение необходимо в работе только в том случае, если оно 
способствует достижению поставленной цели. Как бы ни были интересны 
сообщения, замечания автора, но если они “выпадают” из общего хода 
рассуждений, уводят в сторону, они неуместны в работе. Логика развития 
мысли -  непременное условие исследования” [13,70].

Внимательно следует отнестись и к терминологии. Работа языковеда 
осложняется отсутствием в ряде случаев терминологической точности и 
единства в понимании тех или иных явлений языкового процесса. 
Сталкиваясь с такими фактами, начинающий исследователь должен 
уделить внимание рассмотрению различных точек зрения и определить 
свою позицию в этом вопросе.

Умение отобрать, проанализировать материал, сделать выводы -  это 
еще не все, что требуется от исследователя. Он должен сделать свои 
выводы достоянием других -  в этом заключается смысл науки. Поэтому 
одно из основных задач, стоящих перед исследователем, - умение 
изложить материал. Качество выпускных работ в значительной степени 
зависит от умения автора выразить мысль в соответствующей форме и 
последовательно.

Недостатки изложения в выпускных квалификационных работах и 
магистрских диссертациях многочисленны и разнообразны. Во-первых, 
это неумение четко выразить мысль: верное и интересное суждение 
облекается иногда в такую форму, что сущность его искажается. Это 
случается из-за неточного употребления слова, неудачной синтаксической 
конструкции. Некоторые авторы, заботясь о красивости и красочности 
стиля, жертвуют содержанием. Путаность, туманность, нечеткость мысли, 
употребление “модных” терминов без точного представления об их 
значении, злоупотребление иностранными словами иногда принимаются
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за “научный стиль’’ [14,14]. Часто встречается приверженность авторак 
стилистическим штампам, шаблонным фразам, своеобразным клише. 
Все это -  проявления бедности языка и мысли.

Стиль работы долж ен  быть четким, ясным и отражать  
индивидуальность исследователя. В работе должна быть краткость и 
четкость формулировок, исключающих возможность неоднозначного 
толкования. В научных работах принято, чтобы исследователь выступал 
от имени “мы- я и мой научный руководитель”, а не “я”.

Вышеотмеченные недостатки проявляются также вследствие незнания 
особен н ост ей  смысловых связей между предложениями текста 
квалификационной работы и магистрской диссертации. Поэтому, 
начинающим исследователям необходимо знать категории логической 
связи предложений, выражающиеся через: обобщение; толкование/ 
объяснение; сравнение/сопоставление; определение; вывод/заключение; 
причина/ мотив/повод; краткое изложение; аналогия; увеличение/ 
расширение мысли; оценка; повторное заявление; результат/ исход/ 
следствие; выбор; основание/ доказательство; иллюстрация/пример; 
ответ; решение проблемы; детализация; инструкция по применению.

При ознакомлении с научной литературой и ее изучении молодой 
исследователь должен уметь делать записи, т.к. “ записи помогают 
усвоить, а затем в нужный момент возвратиться и вспомнить материал” 
[10,29], а также необходимо выписывать цитаты для последующих сносок 
и ссылок. Научный стиль работы требует от студентов овладения навыками 
компрессии текста, т.к. в работах присутствуют элементы компиляции, 
реферирования, аннотирования. Компрессия текста, сопровождающаяся 
сокращением заключенной в нем информации важна для молодого 
исследователя.

Компрессия текста состоит в сокращении лишь ненужной избыточной 
информации, в устранении случаев ее дублирования (повторения), в 
вы боре более лаконичных средств изложения. Следовательно, 
компрессия текста осущ ествляется двояко: 1) с ум еньш ением  
содержащейся в текстё информации; 2) с сохранением ее в прежнем 
объеме. Первый тип компрессии текста сопровождается сокращением 
объема информации до основной. Такое сжатие осуществляется двумя 
способами, представляющими собой в то же время и два этапа в процессе 
компрессии:
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Вид компрессии Способ компрессии Область применения

1.Компрессия с 
уменьшением ин
формации

1) Опущение подроб
ностей

2 ) О бобщ ение остав
шейся информации

Основная -при рефе
рировании, в обзорах и 
Т.д.
Второстепенная -при  
редактировании текста

2 .Компрессия с 
сохранением инфор
мации

1) 3амещ ение одних 
отрезков речи другими
2) Опущение некоторых 
элементов предло
жения.
3 )  Совмещ ение нес
кольких предложений в 
одно, более краткое.

Основная -  при 
редактировании текста. 
Второстепенная -  при 
р е ф е р и р о в а н и и ,  
аннотировании, в 
обзорах и т.п.

1) посредством опущения сведений, не относящихся к основному 
содержанию работы или представляющих собой детали, которыми можно 
пренебречь без больш ого ущ ерба для основного смысла. М ожет 
опускаться вся иллюстрирующая или аргументирующая часть работы и 
сохраняется только ее тезисная часть; более того, даже тезисная (менее 
значимая) часть может опускаться, если этого требуется; 2) посредством 
обобщения информации, оставшейся после опущения.

Такое сжатие текста имеет место при реферировании, аннотировании, 
в о б зо р е  им ею щ ихся и ссл едов ани й , при п одв еден и и  итогов  
(резюмирование) исследования. Но исследователю следует помнить, что 
чем более сжат текст, тем меньше в нем становится аргументирующая и 
даже тезисная часть и тем более обобщено его содержание.

Начинающему исследователю важно уметь рационально и верно 
использовать чужой текст. Цитата должна разъяснить, подтвердить или 
обосновать высказанную мысль. Нельзя злоупотреблять цитатами: 
использовать для подтверждения бесспорных истин, нагромождать их в 
тексте. Необходимо позаботиться о том, чтобы в другом контексте не 
исказился смысл цитируемой фразы.

Заключение содержит краткие выводы по исследованию в целом, 
обычно отмечается, как выполнена задача и достигнуты ли цели,
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поставленные во введении. Какие следствия, вплоть до их практического 
или теоретического использования, можно получить из данной работы, 
т.е. сжато дать все то, что вы исследовали и к какому заключению вы 
пришли.

Заключительный этап работы- это излож ение результатов  
исследования. Сюда входит, и обсуждение чернового варианта текста с 
научным руководителем, консультантами, и внедрение поправок по 
замечаниям, исправления и пр. Наконец - перепечатка рукописи. Она 
осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
оформлению научных работ студентов в бакалавриатуре и магистратуре 
(см. далее).

В списке использованной литературы содержится перечень 
государственных документов, научной литературы по теме исследования 
на узбекском, русском и иностранных языках, использованных словарей, 
художественных произведений (они были предметом исследования или 
были использованы ссылки на них). Для написания научной работы также 
рекомендуется материалы Интернета, поэтому в списке использованной 
литературе следует отразить соответствующие адреса сайтов журналов, 
статей.

Список использованной литературы составляется в алфавитном 
порядке фамилий авторов с обязательной нумерацией работ в такой 
последовательности: фамилия и инициалы автора, название работы, место 
и год издания ее. Например:

1. Закон Республики Узбекистан “Об образовании”. -Т : Шарк.1997.
2. Национальная программа по подготовке кадров.-Т.: Шарк.1997.
3. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования,- 

М.: “Наука”, 1981.-С .20-23.
Ссылка на весь источник:
4. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая 

грамматика современного английского языка. -М .: Высшая школа, 1981-  
285 с.

Литература на иностранных языках дается после списка изданий на 
русском и узбекском языках в алфавитном порядке:

7. Huges L. That Word Black.- M.: “Raduga”, 1986. -200 p.
Ссылки на периодические издания:
4. 2004-2009 йилларда мактаб таълимини ривожлантириш давлат

71



умуммиллий дастури тугрисида.// Маърифат.2004 г. №41. Б. 1-2. 22 мая. 
Ссылки на статью в журналах
Ю.Лытаева М.А. Совершенствование умений говорения на основе 

текста для чтения на старшем этапе.//Ж.Иностранные языки в школе. 
2004. №3. -С .53-59.

И . Мигунов А.И. Истина - проблема риторическая?// Ж. Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Сер.6. 1992. Вып. 4(27).

При повторных постраничных сносках и ссылках, идущих вслед за 
основной, возможны сокращения, например:

12. Там же. -С. 44.
Ссылки на материалы Интернета 
31. WWW. htp/ Р.А. Coggle @uks. ac.uk.

Примечания обычно даются в конце страницы в сквозной  
нумерации (ссылками). Сноски печатают только на той странице, к 
которой они относятся, внизу под основным текстом и отделяют от 
последнего горизонтальной чертой. Например: лингвисты определяют 
семасиологию как “ изучение значения слов, типов значений, изменение 
значений, семантическую структуру слов, семантически связанные 
группы, синонимы, антонимы, омонимы и т.д.”1 (см. сноску). Не следует 
разрывать сноски или же переносить их на другую страницу. Знак 
подстрочной сноски может быть представлен и звездочкой.

В тексте выпускных квалификационных работ и магистрских 
диссертации сноски и ссылки, также могут быть оформлены и в 
квадратных скобках (сразу же после цитаты или пересказа) с указанием 
либо автора и года издания данной работы и страницы, либо номера работы 
по списку использованной литературы и соответствующих страниц этой 
работы, либо постранично (в конце страницы). Например:

По мнению  В .Д .Д евкина, в “разговорной речи сходится вся 
проблематика языкознания, ее касается почти любой теоретический 
вопрос” [ Девкин. 1979, 24]. Или же

Д.Браун отмечает, что “ вероятность использования коллоквиализмов 
возрастает по мере расширения возможностей для непринужденного 
общения коммуникантов [6.45].

В Приложении выносится вспомогательный материал, дополняющий

1 Буранов Д., Муминов A. A practical course in English lexicology. — T.: 
Уцитувчи, 1990. —C.67.
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или иллюстрирующий текст квалификационной работы/магистрской 
диссертации.

Например, это может быть перечень фразеологизмов, отражающих 
личностностную характеристику человека, либо словарь, наиболее 
употребительных слов по теме “Охрана окружающей среды”. Это могут 
быть и различные таблицы, графики, схемы иллюстрации, а также 
материалы эксперимента. Квалификационная работа и магистрская 
диссертация по методике преподавания ИЯ может содержать в 
Приложении методические рекомендации, разработки уроков, тексты.

Научные работы студентов должны быть оформлены в 
соответствии со следующими требованиями:

1. Квалификационная работа и магистрская диссертация может быть 
написана на узбекском, русском или на изучаемом иностранном языке.

2 . Выпускная квалификационная работа и магистрская диссертация 
должна быть отпечатана на одной стороне стандартного листа белой 
бумаги А4 (21x29) на компьютере через 1,5 интервала, с полями не 
менее 3 см слева, 1 см справа, 2,5 см сверху и 2,5 см снизу. В строке 
должно быть не более 60-70 знаков (букв, пробелов, знаков препинания). 
Число строк не долж но превышать 28-30 . Количество страниц  
квалификационной работы не должно превышать 40-50 страниц печатного 
текста, магистрской диссертации 70-80 страниц (без Приложения). 
Допускается написание квалификационной работы бакалавров от руки 
четким красивым почерком.

3. Если работа пиш ется на родном языке обучаемы х и нет 
возможности отпечатать иностранный текст и специальные обозначения 
(формулы, символы), то они вписываются четким почерком черными 
чернилами (тушью или пастой).

4 . Все листы выпускной квалификационной работы должны быть 
пронумерованы арабскими цифрами (вверху страницы), титульный лист 
не нумеруется, но входит в общее количество страниц.

5. Выпускная квалификационная работа вкладывается в специальную 
папку или переплетается и представляется на защиту в двух экземплярах.

4.Научное руководство и защита квалификационных работ и 
магистрских диссертаций

Научные работы студентов выполняются под наблюдением научного
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руководителя. Научный руководитель работает согласно плану 
руководства квалификационными работами бакалавров и магистрскими 
диссертациями, утвержденными кафедрой. Обычно план работы над 
квалификационными работами и магистрскими диссертациями имеет 
следующую последовательность [10.18-19]:

1. Выбор руководителя и темы для исследования.
2. С огласование темы исследования с руководителем  и его  

корректировка.
3. Утверждение темы исследования ведущей кафедрой.
4. Просмотр и изучение необходимой литературы по теме исследования 

и по смежным проблемам.
5. Заполнение карточек с проработанной библиографией ( где 

указываются: инициалы и фамилия автора/авторов, название работы, 
место и год издания, общее количество страниц, кратко даются основные 
полож ения и выписываются предлож ен и я, представляю щ ие  
определенный интерес для подтверждения или опровержения тех или 
иных идей, или же для того чтобы сослаться на данное положение с 
обязательной записью страниц).

6. Сбор и анализ теоретического материала.
7. Сбор фактического (языкового) материала по лингвистическим 

аспектам, по методике - сбор и анализ практического материала.
8. Н аписание Введения в котором излагаются: цель, задачи, 

обоснование актуальности выбранной темы исследования, обзор  
основных научных исследований и затем определение объекта и предмета 
исследования ( для работ по методике - вы движение гипотезы  
исследования). Далее следуют изложение теоретической и практической 
значимости работы и методы исследования.

9. Написание основной части с элементами критического анализа 
теоретического и языкового материала.

10. Написание заключения, где содержатся выводы и предложения.
11. Оформление списка использованной литераторы в соответствии 

с требованиями библиографического описания.
12. Работа над технической стороной всей работы в соответствии с 

требованиями к оформлению квалификационных работ/магистрских 
диссертаций.

13. Отзыв/заключение научного руководителя на данную работу и 
рекомендация на обсуждение на кафедре (см.П. 1.2.).
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14. Представление работы на рецензирование (см. П. 1.4.), для 
магистрской диссертации -  отзыв оппонента (П. 1.5.).

15. Представление и обсуждение работы на кафедре (предзащита); 
кафедра выдает заключение о готовности работы и рекомендацию к 
дальнейшей защите на ГАК (П.1.З.).

16. Защита квалификационной работы/магистрской диссертации.
Совместная работа научного руководителя и студента заключается в

том, что руководитель оказывает научную и методическую помощь в 
ходе написания квалификационной работы/магистрской диссертации: 
рекомендует необходимую литературу; систематически проводит беседы 
и консультации; контролирует выполнение научной работы; вносит 
определенные коррективы, даёт рекомендации о целесообразности  
принятия того или иного решения; представляет заключение о готовности 
работы в целом и рекомендует ее к защите [11].

Подготовка к защите заключается в составлении конспекта или 
тези сов  выступления на защ ите, выборе (при н еобходим ости) 
иллюстраций, примеров для демонстрации во время защиты. Выпускник 
бакалавриата и магистратуры должен быть готов ответить на все 
возможные вопросы. Магистрант размножает аннотацию магистрской 
диссертации в нескольких экземплярах для того, чтобы представить 
проект своей работы членам Ученого Совета по защите диссертаций. В 
данном случае под аннотацией понимается кратко сформулированные 
основные положения магистрской диссертации. Магистрант должен 
зафиксировать в аннотации самые важные на его взгляд идеи своей работы 
и кратко изложить содержание глав, т.е. чему посвящено и чего он достиг 
(см. П. 1.6.).

Защита. Она открывается вступительным словом выпускника (не 
превышающим 7-10 минут). За это время надо сказать о главном. Защита 
выпускной квалификационной работы/магистрской диссертации проходит 
публично на заседании членов Государственной Аттестационной 
Комиссии (ГАК). Результаты защиты определяются оценками «отлично», 
«хор ош о», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и 
соответственно переводятся в баллы (86%-100%-“отлично”; 71%-85%- 
“хор ош о”; 55% -70% -“удовлетворительно”; ниже 55%  
“неудовлетворительно”). Решение об оценке комиссия принимает на 
закрытом заседании больш инством голосов и потом объявляет 
выпускникам.

75



После вступительного слова и ответов выпускника бакалавриата или 
магистратуры на заданные вопросы выступает рецензент/официальный 
оппонент. Затем может выступить любой из присутствующих на защите.

В заключительном слове  (после всех выступлений) выпускник 
отвечает на критические замечания выступивших.

После защиты квалификационные работы и магистрские диссертации 
хранятся на соответствующих кафедрах.

Если студент своевременно не защитил квалификационную работу/ 
магистрскую диссертацию (не представил ее, заболел и пр.), он будет 
отчислен из университета с правом защиты выпускной квалификационной 
работы/магистрской диссертации в течении 3-х лет. В дальнейшем допуск 
студента к защите осуществляется приказом ректора. Вместо диплома 
(документа) ему выдается свидетельство с перечислением сданных им 
по учебному плану дисциплин, но без присвоения квалификации.

»
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ПРИЛОЖЕНИЕ

П. 1.1 .Титульный лист квалификационной работы

Министерство высшего и среднего специального образования 
Республики Узбекистан

Узбекский государственный университет мировых языков

кафедра лексикологии

Этимологический анализ заимствований, 
обозначающих качество и принадлежность

Выполнил: студент 4 курса, гр. 423 
Акбаров У.А. 

Научный руководитель:
к.ф.н., доцент Максумов А.Г. 

Рецензент:
ст.преп. Ходжаева С.С.

»

ТАШКЕНТ-2 0 0 5
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П. 1.1 .Титульный лист магистрской диссертации

Министерство высшего и среднего специального образования 
Республики Узбекистан

Узбекский государственный университет мировых языков

на правах рукописи

Абдурахмонова Наргиза Абдумаликовна

Методика формирования навыков и умений 
аргументированного высказывания на первом курсе 

языкового вуза

Шифр специальности......
магистрская диссертация

Научный руководитель: 
Оппонент:

»

Ташкент -  2005 г.

79



П. 1,2.Схема написания отзыва научного руководителя:
ОТЗЫВ

на выпускную квалификационную работу

Студента (ки)_____________________Группа
Специальность__________________________

Университет______________________________
Тема выпускной квалификационной работы

Научный руководитель______________________________________
(текст отзыва)
В целом, работа отвечает требованиям, предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам и может быть допущена к защите.

Дата _ _ _ _ _ _  200_______________________ год

Научный руководитель:___________________________

В тексте отзыва необходим о отметить следую щ ие моменты: 
актуальность темы исследования; основные проблемы, рассматриваемые 
в работе; выделить вопросы, наиболее интересно исследованные; 
определить научную и практическую значимость; далее указать недостатки 
выпускной квалификационной работы. ь

В заключении необходимо указать: отвечает ли работа, предъявляемым 
требованиям и допускается ли к защите.
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П.1.4.Рецензия на квалификационную работу
Рецензия

на квалификационную работу соискателя академической степени 
бакалавра английской филологии Ибрагимова А., на тему “Некоторые

способы выражения действия в современном английском языке”.

Н аметивш аяся в п осл ед н и е годы ориентация совр ем ен н ой  
лингвистики на изучение языка как средства социального общения требует 
расширения диапазона функциональных исследований в плане 
функционирования единиц различных языковых уровней в конкретных 
актах речевого общения. Семантика знака в непосредственной связи с 
законом ерностям и его функционирования является главным  
направлением современной лингвистики. Поэтому выпускник исследует 
некоторы е сп о со б ы  выражения дей стви й , т.к. это  связано  
непосредственно с тем, что в английском языке имеются глаголы, 
несущие в себе одновременно значение состояния и качества или действия 
и качества. При их функционировании в речи в составе сказуемого, они 
также передают состояние или действие, но в то же время, они могут 
содержать определенную  характеристику лица или предмета, что 
обуславливает актуальность выбранной темы исследования.

Рукопись исследования состоит из введения, двух глав (теоретическая 
и теоретико-прикладная), заключения, списка использованной литературы.

Первая глава “Семантика синтаксических конструкций” посвящена 
рассмотрению содержательного аспекта предложений, определению  
видов сказуемого, их функциональным особенностям плана содержания. 
Научно и критически анализируется предложение с позиции актуального 
членения ( тема, переход, рема). В ходе анализа определяются типы 
семантической информации синтаксических конструкций.

Несомненный интерес представляет вторая глава “Некоторые способы 
выражения действия в современном английском языке”. Выпускник 
принимая во внимание общепринятый тезис о том, что грамматическое 
содержание обнаруживается через предикативную форму глагола в 
глагольном члене, который несет лишь второстепенную нагрузку, а 
лексическое содерж ание сказуемого выражено вторым членом -  
именным компонентом и именно он несет основную информативную 
нагрузку, анализирует предложения, построенные по модели do+NV(- 
ing). Анализ производится с целью установления соотношения между 
синтаксической структурой предложения и его сем антической  
структурой. В ходе анализа автор справедливо приходит к заключению,
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что данная синтаксическая конструкция довольно широко 
распространяется, но имеется наличие асимметрии между смысловой и 
синтаксической стороной, анализируемых предложений, имея в виду 
неглагольность, номинальность выражения при значении действия. 
Студент проработал 20 источников научной литературы и основные 
положения, на которых базируется данное исследование, связаны с 
работами О.И.М оскальской, В.В. Бурлаковой, К.В.Колшанским, 
М.М.Фалькович и др. Объем работы —  55 страниц, имеются ссылки на 
данных авторов в библиоргафии.

Новизна исследования и его результатов определяется тем, что 
довольно тщательно описываются и анализируются особенности  
структуры и семантики номинализированной конструкци do+NV(-ing) 
на материале художественного произведения В.Priestley “Mr.Kettle and 
Mrs Moon”, одной из которых является модель do+NV(-ing).

Таким образом, работа содержит значительный ценный теоретический 
и практический материал по семантике некоторых синтаксических 
конструкций. Изложенный материал может быть использован студентами 
на семинарских занятиях по теоретической грамматике и при чтении 
художественного произведения в самостоятельной работе студентов.

Однако, в исследовании имеются некоторые недостатки и пожелания:
1. Неправильно определен метод исследования “структурно

функциональный анализ”, хотя автор прослеживает тема-рематическую 
организацию предложения следовало бы написать “метод актуального 
членения”.

2. В название второй главы дается “Некоторые способы выражения 
действия”, в то время как рассматривается только одна модель.

3. Имеются погрешности технического характера (С. 14, 16,37,41); 
оформление сносок не соответствует требованиям, предъявляемым к 
научным работам студентов.

Желательно проработать зарубежную литературу и материалы 
Интернета.

Но несмотря на имеющиеся недостатки считаем, что работа написана 
на научном уровне, выводы исследования обоснованны, объективны. 
По содержанию и объему данная работа соответствует требованиям к 
написанию квалификационных работ и поэтому может быть оценена 
положительно.

Рецензент Ф.И.О.
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П. 1,5.0тзыв оппонента.
ОТЗЫВ

о магистрской диссертации на тему “ Методика обучения инфинитиву в 
письменной и устной речи студентов с узбекским языком обучения 

и особенности его перевода” соискателя академической степени 
магистра Хакимовой М.М.

Проблема методики обучения инфинитиву в группах с узбекским 
языком обучения и особенностей его перевода на узбекский язык с 
позиции функционального и прагматического подходов не была объектом 
серьезного теоретического исследования. В связи с этим, рецензируемая 
работа посвящена одной из актуальных проблем современной методики 
преподавания иностранных языков, а именно, проблеме грамматической 
категории инфинитива при обучении английскому языку в языковых вузах. 
Ибо одной из основных подходов к обучению иностранным языкам в 
языковом вузе является развитие коммуникативной компетенции, которая 
непосредственно требует овладения грамматической компетенцией.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 
использованной литературы.

Первая глава посвящ ена оп ределени ю  роли и значения  
соп остави тел ьн ой  лингвистики на грамматическом уровне в 
лингводидактических целях. Справедливо отмечено автором, что 
обучение грамматике должно исходить из следующих положений: 1)в 
первую очередь должна быть представлена форма, значение и правила 
употребления демонстрируемого грамматического явления; 2) данное 
грамматическое явление, т.е. ее форма и значение вычленяется только 
посредством контекстного окружения; 3) грамматическое явление 
необходимо актуализировать в устной и письменной формах речи; 4) 
объяснение определенного грамматического явления должно базироваться 
на сопоставлении данного явления с аналогичным явлением в родном 
языке. Исходя из вышеотмеченных положений, диссертант тщательно 
изучает и сравнивает грамматические особенности герундия, причастия 
и инфинитива в английском языке и выявляет его синтаксические 
функции в речи. Поскольку английский инфинитив имеет двойную  
природу и выражается в двух основных ее формах как именная и 
глагольная, то диссертант исследует основные синтаксические функции 
инфинитива, такие как: подлежащее, прямое дополнение, определение,
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обстоятельство причины, цели и т.д.. О собое внимание уделяется 
временным и залоговым характеристикам инфинитива.

Во второй главе автором определяются требования к отбору и 
содержанию грамматического материала для языковых вузов. Тщательно 
анализируется лингвистический, психологический, методологический 
компоненты содержания обучения грамматике на английском языке в 
языковом вузе.

С труктурно-семантические особенности  аналогичной формы 
инфинитива в узбекском языке определяются с позиции лингвистов 
А.Гулямова, И.Расулова, М.Мирзаева. После этого детально описываются 
возможные случаи проявления интерференции при обучении инфинитива 
в группах с узбекским языком обучения, т.е. анализируется структурно
семантические особенности функционирования инфинитива в устной и 
письменной речи студентов, и выявляются типичные ошибки в речи 
студентов при использовании данного грамматического явления. 
Определив методическую типологию, разрабатывается, на наш взгляд, 
своеобразная методика работы над инфинитивом при обучении  
грамматической стороне устной и письменной речи. Заключительным 
этапом работы является выявление специфических особенностей перевода 
инфинитива с английского языка на узбекский язык и возможные приемы 
их перевода. Основные выводы по данному исследованию объективны 
и достоверны т.к. при переводе английских инфинитивных конструкций 
на узбекский  язык сохраняю тся их именны е и глагольные 
характеристики. Следовательно, работа имеет новизну, теоретическую 
и практическую ценность.

Автор данного исследования тщательно проработал научную  
литературу (81 наименование) и проанализировал художественную  
литературу (8 наименований) по вопросу функционирования и перевода 
инфинитива.

Язык и стиль написания данной диссертации доступен, формулировки 
кратки и чётки.

Но наряду с достоинствами работы имеются некоторые замечания и 
пожелания:

1. В практической части работы следовало бы детально рассмотреть 
систему упражнений по обучению инфинитиву.

2. В работе описывается специфика обучения грамматике только в 
средней школе и поверхностно затрагивается специфика работы в вузах. 
Следовало бы ограничиться лишь рассмотрением опыта и требований
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к обучению грамматике английского языка применительно к высшей 
школе филологического направления.

3. Методика обучения грамматическому явлению и особенности  
перевода -  разные области исследования. Поэтому не обязательно было 
затрагивать проблему перевода инфинитивных конструкций.

4 . И м ею тся некоторые орф ограф ические и стилистические  
погрешности (например, в библиографии Б.Ильин- вместо Б.Ильиш, 
Кауманская -вместо Каушанская и т.д.).

Отмеченные недостатки не имеют принципиального значения. Работа 
представляет определенную ценность для теории и практики обучения 
грамматической стороне устной и письменной английской речи в 
языковом вузе и соответствует требованиям к написанию магистрских 
диссертаций.

Хакимова М.М. заслуживает положительной оценки.

Оппонент: Ф.И.О.

»
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П. 1.6. Образец Аннотации на магистрскую диссертацию
Аннотация

магистрской диссертации Масаидова Рустама Абдуваитовича 
на тему: “Пересказ как форма развития монологической 

английской устной речи студентов начальных курсов языкового вуза” 
на соискание степени магистра филологии по специальности 

5А 220102- Лингвистика (английский язык)

Данная диссертация посвящена выявлению оптимальных путей 
обучения и развития монологической английской устной речи студентов 
начальных курсов языкового вуза, поскольку многообразие средств 
обучения устной речи выдвигает необходимость изучения их с точки зрения 
эффективности.

Рецензируемое исследование является попыткой научного обоснования 
использования пересказа художественных текстов как средства развития 
монологической английской устной речи студентов.

Актуальность исследования определяется тем, что в методической 
литературе недостаточно разработаны вопросы обучения различным видам 
пересказа, таким как: подробный, выборочный, краткий и др.

Научная новизна определяется научно-теоретическим обоснованием 
и методической разработкой системы упражнений и заданий по 
продуцированию  м онологического высказывания с опорой  на 
художественные тексты.

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка 
использованной литературы и приложения.

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, ставятся 
цели и задачи исследования.

В первой главе дается обзор литературы по исследуемой проблеме, 
произведен анализ действующих программ и учебников с позиции 
проблемы исследования, уточняются характеристики монологической 
речи.

Во второй главе представлено подробное описание методики работы 
над пересказом и разработана система упражнений, направленных на 
развитие как подготовленной, так и неподготовленной речи.

В приложении представлены методические рекомендации по 
использованию системы упражнений для развития монологической 
английской речи студентов.

В заключении подводятся итоги исследования.
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